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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования (да-

лее - ООП НОО) РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова» (Школа) 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности при получении начального общего обра-

зования и разработана на основании и в соответствии следующих докумен-

тов:  

• Конституции Российской Федерации;  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» № 286. 

• Закона Республики Таджикистан «Об образовании» от 22 июля 2013 

года № 1004 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 г. «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» № 992. 

• Приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с из-

менениями от 23.12.2020 Приказ Минпросвещения России № 766. 

• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-

вительством Республики Таджикистан о создании и условиях функциониро-

вания в Республике Таджикистан совместных общеобразовательных учре-

ждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осу-

ществляющих обучение на русском языке от 30.11.2021. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; постановления Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N216 «Об утвер-

ждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№ 286»; 

• Приказ от 18.05.2023 г. Министерства просвещения РФ «Об утвержде-

нии федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния» 
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образо-

вательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министер-

ства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образо-

вательных программ начального общего образования, основного общего об-

разования и среднего общего образования»; 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (да-

лее - ООП НОО) РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова» является 

основным документом, определяющим содержание начального образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, формиру-

емой участниками образовательного процесса. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НОО. 

Основная образовательная программа отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. ООП является стратегическим документом школы, выполнение кото-

рого обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т  

е  гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  В соответствии с законодательными актами РТ 

ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А. П. Чехова» самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а 

также систему оценивания с соблюдением принципа здоровье сберегающего 

обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающе-

гося младшего школьного возраста  Наиболее адаптивным сроком обучения 

в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года  Общее число 

учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч  Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучаю-

щихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здо-

ровье  При создании программы начального образования школы учтен статус 

ребёнка младшего школьного возраста  В первый класс приходят дети с раз-

ным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произволь-

ная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвле-

каются, быстро устают  Желание учиться поддерживается школьными успе-

хами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы  Всё это по-



6 

буждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, ока-

зывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте  Разные виды ин-

дивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждо-

му обучающемуся, независимо от уровня его успешности  С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познава-

тельных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому уча-

щемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. 

РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова» , реализуя основную об-

разовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений:  

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в учреждении;  

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и Уставом образова-

тельного учреждения через проведение родительских собраний, публичное 

представление информации на сайте  РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени 

А.П.Чехова». 

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования ад-

ресована:  

обучающимся  

• для реализации права на получение образования, развитие личност-

ного потенциала, удовлетворение познавательных потребностей, социализа-

ции в обществе; родителям  

• для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образо-

вания, организации и предполагаемых результатах по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возмож-

ностей их взаимодействия; педагогическому коллективу - для реализации 

ФГОС НОО  

• для организации взаимодействия семьи и школы с целью достиже-

ния каждым обучающимся образовательных результатов; администрации  
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• для координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования  

• -для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса учредителю и органам управления образования   

• для повышения объективности оценивания образовательных резуль-

татов в    «Школе»;  

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эф-

фективности процесса, качества условий и результатов образовательной дея-

тельности.  

Основная образовательная программа начального общего образования ре-

ализуется образовательным учреждением через организацию урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. Учебный план начального общего образования и план 

внеурочной деятельности являются основными организационными механиз-

мами реализации основной образовательной программы НОО.  

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответ-

ствии с «Положением об организации индивидуального отборв на обучение 

по образовательным программам НОО РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени 

А.П.Чехова» , Уставом ОУ, локальными актами ОУ. Формы, средства и ме-

тоды обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной 

аттестации определяются локальными актами РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд 

имени А.П.Чехова» и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. Закону Республики Таджикистан «Об 

образовании» от 22 июля 2013 года № 1004. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, 

в том числе и через внеурочную деятельность.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, тру-

долюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО следует понимать, 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Внеурочная деятельность в РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени 

А.П.Чехова» позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  
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• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в ОУ организуется по пяти направлениям разви-

тия личности:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное;  

• обще интеллектуальное;  

• общекультурное.  

Выбор направлений развития личности и часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направ-

лены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных ме-

роприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, сорев-

нований, поисковых и учебных исследований и т.д. Посещая  кружки и сек-

ции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря ин-

дивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как орга-

низаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном разви-

тии подростков.  

 

1.3. 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 пред-

метных достижений обучающегося.  Личностные результаты включают цен-

ностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осо-

знание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др ). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных уни-

версальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и самораз-

витию  В результате освоения содержания различных предметов, курсов, мо-

дулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а так-

же различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандарт-

ных учебных ситуациях В специальном разделе программы начального об-

щего образования характеризуется система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  При определе-

нии подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников 
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учитываются формы виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ.   

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду.  Все особенности её конструирования 

прописываются в организационном разделе программы: учебный план, вне-

урочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность использо-

вания предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, техноло-

гии), специально оборудованных территорий для занятий физической куль-

турой и спортом.  

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обуча-

ющегося. 

 Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в со-

ответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования обучаю-

щиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся при-

менять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуа-

циях 

 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального об-

щего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определя-

ет основные требования к образовательным результатам обучающихся и 

средствам оценки их достижения. 

 Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образова-
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ния в образовательной организации и служит основой при разработке обра-

зовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация образователь-

ного процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также ос-

нова процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мо-

ниторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в пла-

нируемых результатах освоения обучающимися ФОП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

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

рального уровней. 

 В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подхо-

ды к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уров-

ня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающими-

ся планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базово-

го. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки ди-

намики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополня-

ющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, са-

мооценка, взаимооценка); 
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использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение 

общего представления о воспитательной деятельности образовательной ор-

ганизации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

 Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают 

две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обуче-

нию, активное участие в социально значимой деятельности. 

 Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесо-

образно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку дости-

жения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают со-

вокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 
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коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с информа-

цией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова-

ние у обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

 Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает фор-

мирование у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее под-

ходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 



14 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учеб-

ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, 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 ин-

формационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, 

как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ве-

дения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 



15 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повество-

вание); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следую-

щих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных 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 об-

разцы. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных дей-

ствий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления оши-

бок). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как пе-

дагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по пред-

мету, так и администрацией образовательной организации в ходе мониторин-

га. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие вла-

дения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 

реализуемыми в предметном преподавании. 
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В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 

учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавлива-

ются решением педагогического совета образовательной организации. Ин-

струментарий для оценка сформированности универсальных учебных дей-

ствий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содер-

жания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется че-

рез оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдель-

ным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной дея-

тельности. 
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Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное исполь-

зование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучеб-

ных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется пе-

дагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, проме-

жуточного и итогового контроля. 

 Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному пред-

мету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их форми-

рования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (пись-

менно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор-

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального об-

щего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как ос-

нова (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладе-

нию чтением, грамотой и счетом. 

 Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Ре-

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценоч-

ную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осо-
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знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем 

в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результа-

ты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 

по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучаю-

щимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий, является основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой 

работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, по-

строенные на основном содержании предмета с учетом формируемых мета-

предметных действий. 
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1.4.2 Особенности оценки предметных результатов 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и много-

образии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явле-

ние национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-

щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуни-

кативных задач.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, бу-

дет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному матери-

алу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования.   

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  различать звуки и буквы;  характеризовать звуки 

русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нуж-

ной информации.   

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложен-

ному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов.   

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:   

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала);   

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо об-

ращаться за помощью к учителю, родителям. «Состав слова (морфе)»  
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Выпускник научится:   

• различать изменяемые и неизменяемые слова;   

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;   

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, корень, приставку, суффикс.   

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.   

Раздел «Лексика» Выпускник научится:   

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;   

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;   

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;   

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи);   

• оценивать уместность использования слов в тексте;   

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи.   

Раздел «Морфология» Выпускник научится:   

• определять грамматические признаки имён существительных - род, 

число, падеж, склонение;   

• определять грамматические признаки имён прилагательных- род, 

число, падеж;   

• определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по  предложенному в учебнике алгоритму;   

• оценивать правильность проведения морфологического разбора;   

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.   

Раздел «Синтаксис». Выпускник научится:   

• различать предложение, словосочетание, слово;   

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении;   

•  классифицировать предложения по цели высказывания, 

•  находить повествовательные/побудительные/вопросительные пред-

ложения;   
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• определять восклицательную/невосклицательную интонацию пред-

ложения;   

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;   

• выделять предложения с однородными членами.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• различать второстепенные члены предложения — определения, до-

полнения, обстоятельства;   

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения.  Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:   

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);   

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника;   

• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;   

• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;   

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;   

• подбирать примеры с определённой орфограммой;   

• при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;   

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последую-

щих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:   

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и не-

знакомыми, с людьми разного возраста;   

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);   

• выражать собственное мнение и аргументировать его;   

• самостоятельно озаглавливать текст;   

• составлять план текста;   

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения.   
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Выпускник получит возможность научиться:   

• создавать тексты по предложенному заголовку;   

• подробно или выборочно пересказывать текст;   

• пересказывать текст от другого лица;   

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;   

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;   

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;   

• анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);   

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет).  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой куль-

туры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных эти-

ческих представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систе-

матическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос-

принимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня чи-

тательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; поль-

зоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У уча-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор.   
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями.   

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказы-

вать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возмож-

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторы-

ми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях.   

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетент-

ности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отража-

ющие учебную самостоятельность и познавательные интересы.   

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитан-

ного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, ин-

терпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи-

тателя, способного к творческой деятельности.   

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно пе-

редавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повест-

вовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы.   

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на прак-

тическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  Виды речевой и читательской деятельности Выпускник 

научится:   

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска 

фактов и суждений, аргументации, иной информации);   

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного 

(для всех видов текстов);   

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста проза-

ические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для художественных текстов);   
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);   

• ориентироваться в содержании художественного и научно-

популярного текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):   

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы;   

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; за-

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с ис-

пользованием словарей и другой справочной литературы;   

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:   

• для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;   

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавли-

вать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между от-

дельными частями текста, опираясь на его содержание; использовать различ-

ные формы интерпретации содержания текстов:   

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некото-

рые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуа-

цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;   

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например,   

• объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соот-

нося их с содержанием текста;   
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• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само-

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов);   

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов);   

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (за-

давать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов).   

Выпускник получит возможность научиться:   

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;   

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;   

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;   

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественно-

го текста и высказывать собственное суждение;   

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;   

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание).  Круг детского чтения (для всех видов текстов).  Выпускник 

научится:   

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или 

по собственному желанию;   

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учеб-

ной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения;   

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• работать с тематическим каталогом;   

• работать с детской периодикой;   

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме).  Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов).  Выпускник научится:   

• распознавать некоторые отличительные особенности художествен-

ных произведений (на примерах художественных образов и средств художе-

ственной выразительности);   

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотвор-

ного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;   

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.   

Выпускник получит возможность научиться:   
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства, при-

водить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;   

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпи-

тет);   

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-

ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);   

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.   

Творческая деятельность (только для художественных текстов). 

Выпускник научится:   

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;   

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или по-

полняя его событиями;   

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта;   

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов).   

Выпускник получит возможность научиться:   

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного ли-

тературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлённого предмета;   

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;   

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

Государственный язык (Республики Таджикистан) 

В процессе изучения государственного языка (Республики Таджикистан): 

• у учащихся развивается умение работать с текстами (в том числе с 

текстами художественной литературы; учащиеся учатся читать разборчиво) 

учатся понимать личный язык как историко-культурное свидетельство отра-

женного времени в литературе; 

• у учащихся формируется представление о различных способах пере-

дачи информации, переживаний и чувств, дополняющих друг друга;  

• учащиеся изучают язык как неотъемлемую часть истории и культуры 

народа, что находит отражение в лексическом составе, грамматических по-

строениях текстов и этапах исторического развития.  

Преподавание государственного языка на языке национальных мень-

шинств в их школах направлено на овладение государственным языком как 

средством общения, построение коммуникативной базы и полностью осно-

вано на минимуме языковых материалов, позволяющих участвовать в реаль-

ном общении. Он обеспечивает коммуникативную основу для овладения 
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всеми видами речевой деятельности - аудированием, рассказыванием, пони-

манием, чтением и письмом в объеме, установленном для каждого занятия. 

Целью образования является установление единого срока изучения языка во 

всех нетаджикских школах, а также определение следующих вопросов:  

а) объем языковых материалов, которые должны и должны охватить уча-

щиеся;  

б) объем навыков, которые необходимо развивать в последующие годы;  

в) качество умений, уровень их интеграции.  

У учащихся должна быть развита компетенция государственного языка, 

чтобы они могли свободно общаться, понимать роль языка в формировании 

личности, в сохранении полноценной национальной идентичности, в пони-

мании культуры народа и в построении межкультурного диалога. 

В процессе изучения государственного языка необходимо создать условия 

для развития у обучающихся следующих навыков:  

во 2-4 классах  

• • Восприятие языка в жизни человека, восприятие вербальных и не-

вербальных отношений в процессе общения;  

• • базовые навыки аудирования, разговорной речи, чтения и письма; 

•  • Восприятие языка как источника информации о культуре таджик-

ского народа;  

• • потребность в учебном сотрудничестве с одноклассниками и учи-

телями;  

• • умение находить сведения о культуре народа, отраженные в тексте 

и других источниках; 

•  • Основы образовательного сотрудничества.  

  

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готов-

ность общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и по-

требностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письмен-

ной (чтение и письмо).  

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они осво-

ят начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые 

для овладения устной и письменной речью на английском языке на элемен-

тарном уровне.  

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом английского языка у младших школь-

ников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные спо-

собности, личностные качества, внимание, мышление, память и воображе-

ние.  
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Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в про-

цессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представите-

лям других стран.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении; • составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; • кратко излагать со-

держание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред-

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержа-

щуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприя-

тии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном языковом материале.   

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста.  

Письмо  
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Выпускник научится:  

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, про-

стые предложения;  

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей;  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец).  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллигра-

фия, орфография Выпускник научится:  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нем;  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита  

• (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; • группировать слова в соответствии с изученными правила-

ми чтения;  

• уточнять написание слова по словарю учебника. Фонетическая сто-

рона речи Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в 

речи;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические еди-

ницы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и поряд-

ковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выра-

жения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. 

It’s interesting), предложения сконструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (не-

которые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any);  

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степенях и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаго-

лы).  

Математика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяс-

нения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их коли-

чественных и пространственных отношений;  

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пере-

счета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностя-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

4) приобретение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. Числа и величины. 

Выпускник научится:   

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона;   

• устанавливать закономерность- правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);   

• группировать числа по заданному или самостоятельно установлен-

ному признаку;   

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения между ними (килограмм - грамм; час- минута, минута - секунда; 

километр- метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр).   

Выпускник получит возможность научиться:   

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия;   

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия.   

Арифметические действия.  Выпускник научится:   

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, ал-

горитмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);   

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);   

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо-

дить его значение;   

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, со скобками и без скобок).   

Выпускник получит возможность научиться:   

• выполнять действия с величинами;   

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратно-

го действия, прикидки и оценки результата действия).   

Работа с текстовыми задачами.  Выпускник научится:   

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей-

ствий;   
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• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью;   

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе-

нию её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);   

• решать задачи в 3—4 действия;   

• находить разные способы решения задачи.   

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  Выпускник 

научится:   

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости;   

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг);   

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;   

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за-

дач;   

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);   

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   

Выпускник получит возможность  научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.   

Геометрические величины.  Выпускник научится:   

• измерять длину отрезка;   

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата;   

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли-

жённо (на глаз).   

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  Работа с 

информацией.  Выпускник научится:   

• читать несложные готовые таблицы;   

• заполнять несложные готовые таблицы;   

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.   

• Выпускник получит возможность научиться:   

• читать несложные готовые круговые диаграммы;   

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;   

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм;   
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• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «не-

которые», «не»);   

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации;   

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы);   

• планировать несложные исследования, собирать и представлять по-

лученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;   

• интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы).   

Окружающий мир:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чув-

ства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современ-

ной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологи-

ческой грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с по-

лучением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в от-

крытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эколо-

гической и культурологической грамотности, получат возможность научить-

ся соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуро-

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.   

Человек и природа  Выпускник научится:   

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;   

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;   

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы;   

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
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приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов;   

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электрон-

ных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб-

ственных устных или письменных высказываний;   

• использовать различные справочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации;   

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов;  обнаруживать простейшие взаимо-

связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; ис-

пользовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде;   

• определять характер взаимоотношений человека и природы, нахо-

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека;   

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра-

вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро-

вании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон) для записи и обработки информации, гото-

вить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;   

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора;   

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и при-

родной среде;   

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены;   

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природ-

ной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;   

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации.   

Человек и общество.  Выпускник научится:   

• узнавать государственную символику Российской Федерации и свое-

го региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
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находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город;   

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»;   

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов;   

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-

вития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;   

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопе-

дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающи-

ми социальными группами;   

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;   

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образо-

вательного учреждения, социума, этноса, страны;   

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договорённости и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде;   

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её дости-

жения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих.   

 Основы религиозных культур и светской этики:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества;  
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи-

озных культур и светской этики» включают общие результаты по предмет-

ной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному моду-

лю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам право-

славной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской куль-

туры,  

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики.   

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:   

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;   

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основан-

ными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и цен-

ностях;   

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремле-

ния к нравственному совершенствованию и духовному развитию;   

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в куль-

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;   

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести.   

• Основы православной культуры.  Выпускник научится:  

• раскрывать содержание основных составляющих православной хри-

стианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священ-

ные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный ка-

лендарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду);   

• ориентироваться в истории возникновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории ее формирования в России;   
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• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры   

• жизни людей и общества;   

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;   

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной куль-

туры и поведением людей, общественными явлениями;   

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.   

Основы исламской культуры. Выпускник научится:   

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,   

• сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду);   

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры   

• жизни людей и общества;   

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:   
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• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;   

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями;  

• -выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.   

Основы буддийской культуры.  Выпускник научится:   

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и ме-

ста, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду);   

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;   

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;   

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;   

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями;   

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.   

Основы иудейской культуры.  Выпускник научится:   
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• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культу-

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздни-

ки, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду);   

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;   

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры жизни людей и общества;   

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать 

 морально-нравственное самосознание, регулировать собственное по-

ведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей;   

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями;   

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.   

Основы мировых религиозных культур.  Выпускник научится:   

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиоз-

ных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, соору-

жения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, от-

ношение к труду);   

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в Рос-

сии;   

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества;   
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• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духов-

но-нравственных ценностей;   

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями;   

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;   

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования.   

Основы светской этики.  Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской свет-

ской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отноше-

ние к природе, историческому и культурному наследию народов России, гос-

ударству, отношения: 

• детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет);   

• на примере российской светской этики понимать значение нрав-

ственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;   

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики 

в жизни людей и общества;   

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;   

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями;   

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных инте-

ресов сограждан;   
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• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобрази-

тельного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, ана-

лизе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульп-

туре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности.  Выпускник 

научится:   

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой де-

ятельности, используя различные художественные материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла;   

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику;   

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-

ного образного языка;   

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изобража-

ющие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-

гизм) окружающего мира и жизненных явлений;   

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху-

дожественных музеев своего региона.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сю-

жет и содержание в знакомых  

• произведениях;   

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура), в природе, на улице, в быту;   
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях.   

Азбука искусства. Как говорит искусство?   

Выпускник научится:   

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;   

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;   

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности;   

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;   

• использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий).   

Выпускник получит возможность научиться:   

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы;   

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансфор-

мации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа и построек средствами изобразительного искусства и компь-

ютерной графики;   

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint.   

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?   

Выпускник научится:   
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• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;   

• выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта - природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка-

чествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;   

• понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;   

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отноше-

ние к ним;   

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.   

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на ма-

териале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализован-

ных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы: Музыка в жизни человека.  Выпускник 

научится:   

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;   

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многооб-

разии музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопостав-

лять различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить оте-

чественные народные музыкальные традиции;   

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах).   
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Выпускник получит возможность научиться:   

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя  собственные 

музыкально- исполнительские замыслы в различных видах деятельности;   

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать.   

Основные закономерности музыкального искусства.  Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний;   

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки;   

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллектив-

ного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);   

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;   

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыра-

жения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплоще-

нии заинтересовавших его музыкальных образов.   

Музыкальная картина мира.  Выпускник научится:   

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация);   

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в зву-

чании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;   

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных стран мира.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;   

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культур-

но-массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).   
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• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой де-

ятельности, используя различные художественные материалы и приёмы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла;   

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику;   

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художествен-

ного образного языка;   

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изобража-

ющие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-

гизм) окружающего мира и жизненных явлений;   

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху-

дожественных музеев своего региона.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сю-

жет и содержание в знакомых произведениях;   

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура), в природе, на улице, в быту;   

• высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях.   

Азбука искусства. Как говорит искусство?   

Выпускник научится:   

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;   

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;   

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности;   

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь-
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зовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;   

• использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий).   

Выпускник получит возможность научиться:   

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного констру-

ирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цве-

та, при создании живописных композиций на заданные темы;   

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансфор-

мации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастиче-

ского существа и построек средствами изобразительного искусства и компь-

ютерной графики;   

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, исполь-

зуя язык компьютерной графики в программе Paint.   

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?   

Выпускник научится:   

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;   

• выбирать художественные материалы, средства художественной вы-

разительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать харак-

тер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка-

чествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;   

• понимать и передавать в художественной работе разницу представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям;   

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отноше-

ние к ним;   

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.   

Технология:  
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологиче-

скими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (ди-

зайнерских), технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предмет-

ной и информационной среды и умений применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся бу-

дут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле-

дию.   

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Выпускник научится:   

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;   

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности;   

• планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-

ту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррек-

тивы в выполняемые действия; выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• уважительно относиться к труду людей;   

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать их;   

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых груп-

пах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 



48 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги).   

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамо-

ты Выпускник научится:   

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по де-

коративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;   

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сбор-

ке и отделке изделия);   

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножни-

цы) и колющими (швейная игла);   

• выполнять символические действия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чер-

тежам, эскизам, схемам, рисункам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла;   

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктив-

ной или декоративно-художественной задачей.   

Конструирование и моделирование  Выпускник научится:   

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;   

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции;   

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;   

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения опреде-

лённой конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации; воплощать этот образ в материале.   

Практика работы на компьютере  Выпускник научится:   

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением ба-
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зовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппара-

та эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку);   

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необхо-

димой информации;   

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами).   

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физиче-

ской культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального 

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической куль-

туре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизне-

деятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том чис-

ле подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Знания о физиче-

ской культуре  Выпускник научится:   

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкуль-

тпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем возду-

хе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития ос-

новных физических качеств;   

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физиче-

ской культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств;   

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие;   

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче-

ской культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).   
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Выпускник получит возможность научиться:   

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборон-

ной деятельностью;   

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреп-

лении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовленности.  Способы физкультурной 

деятельности  Выпускник научится:   

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкуль-

тминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;   

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие сорев-

нования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;   

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и фи-

зической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб-

кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения 

за динамикой показателей.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленно-

сти;   

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств;   

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.   

Физическое совершенствование  Выпускник научится:   

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);   

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;   

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);   

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах пе-

рекладина, гимнастическое бревно);   

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма);   

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленности.   

Выпускник получит возможность научиться:   

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;   

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;   
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• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;   

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие ученика со своим учителем, как значимым для него носителем 

положительного социального знания.   

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить.   

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном 

действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды 

школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек действи-

тельно становится социальным деятелем, гражданином, свободным челове-

ком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобрета-

ется то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо суще-

ствование гражданина и гражданского общества.   

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи-

вает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У 

учеников могут быть сформированы следующие компетентности: коммуни-

кативная, эстетическая, социальная, гражданская и социальная. Планирова-

ние и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей ре-

сурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятель-

ности осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, 

классных руководителей, социального педагога в соответствии с утвержден-

ным штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучаю-

щихся и их семей.   

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы 

классного руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, 

секций по конкретным направлениям. ФГОС общего образования определя-

ют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне об-

разования. Формы организации внеучебной деятельности: экскурсии, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, литературно-музыкальные композиции, 

концерты, встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты).   

Условия достижения ожидаемого результата:   

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для 

всех классов по всем предметам учебного плана;   
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• высокий уровень профессиональной культуры учителей начальных 

классов, необходимый для решения профессиональных задач различного 

уровня сложности,   

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процес-

са;   

• доброжелательный микроклимат в школе;   

• достаточная материально-техническая база, обеспечивающая образо-

вательный процесс;   

• использование культурного и образовательного пространства района 

и города;   

• обеспечение медицинского контроля над состоянием образователь-

ного процесса;   

• организация горячего питания в столовой школы;   

• привлечение родителей к конструктивному взаимодействию;   

• осуществление постоянных творческих связей с образовательными и 

культурными учреждениями города.   

Организационно-педагогические условия   

Режим работы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требо-

ваний ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися РТ ГБОУ «СОШ в г. 

Худжанд имени А.П.Чехова»  и направлена на обеспечение качества образо-

вания, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педа-

гогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают воз-

можность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управ-

ления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, го-

товности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответствен-

ности за их результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образователь-

ной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования и обеспе-

чение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.  



53 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Вы-

пускник научится» для каждой программы, предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и ра-

ботников образования основным объектом оценки, её содержательной и кри-

териальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-

ной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использова-

ние персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной (ано-

нимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных ре-

зультатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 

отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учё-

том их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Со-

гласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обуча-

ющихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фикси-

руется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощ-

рять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством си-

стемы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания со-

держательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляе-

мую внешними по отношению к школе службами), ивнутреннюю оценку 
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(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией).   

Внутренняя оценка включает: текущую оценку, портфолио, внутришколь-

ный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию 

обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образо-

вания и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные рабо-

ты, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и само-

оценка, наблюдения и др.).  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце-

дур текущего контроля и промежуточной аттестации, а также администраци-

ей образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Оценка достижения предметных результатов регламентируется «Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд 

имени А.П.Чехова». 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достиже-

ний.  Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работ-

никами с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса  

Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая провер-

ка образовательных (учебных) результатов учащихся, которая   проводится 

педагогом в соответствии с образовательной программой в целях:  

• определения степени освоения образовательной программы;  

• оценки соответствия результатов освоения образовательных про-

грамм требованиям государственных образовательных стандартов.  

Периодичность текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

учителем в соответствии с авторской программой и образовательной про-

граммой школы.  

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно в 1 

классе (не оценивается) и в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.  
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Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, дик-

тант с грамматическим заданием, письменные работы практической части 

программы по предмету (практические), домашние работы.  Данные виды 

работ оцениваются в соответствии с критериями оценивания.   

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных 

журналах.  

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая ха-

рактеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная 

оценка») и самооценка ученика.  

Промежуточная аттестация   

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация прово-

дится с целью:  

• объективного установления фактического уровня освоения образова-

тельной программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы;  

• соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

• оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивиду-

альные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельно-

сти,  

• оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.  

Формы промежуточной аттестации: четвертная промежуточная аттеста-

ция и годовая промежуточная аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, в том числе курсу внеурочной деятельности.   

Механизм осуществления четвертной аттестации по учебным предметам 

представляет собой средневзвешенное результатов текущего контроля. 

Округление результата проводится по правилам математического округле-

ния.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов чет-

вертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифме-

тическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата прово-

дится по правилам математического округления.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация по курсам (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые ра-

боты по результатам освоения курсам (проект, творческий отчет и т.д.).   

Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (сово-

купность работ) по курсу в полном объеме.  
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Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 

предусматривает фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности 

школьников по итогам года в портфеле достижений.  

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений уча-

щихся начальных классов является портфель достижений. Портфель дости-

жений представляет собой специально подобранные работы, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных обла-

стях. В состав портфеля могут включаться результаты, достигнутые учени-

ком не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

жизни, так и за её пределами.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагоги-

ческих задач, позволяющее:  

• поддерживание высокой учебной мотивации обучающихся;  

• поощрение их активности и самостоятельности, расширение воз-

можности обучения и самообучения;  

• развитие навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооце-

ночной) деятельности обучающихся;  

• формирование умения учиться — ставить цели, планировать и орга-

низовывать собственную учебную деятельность.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который использует-

ся для оценки достижения планируемых результатов начального общего об-

разования, целесообразно включать следующие материалы:  

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

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

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образователь-

ной программы, демонстрирующие нарастающие успешность, объём и глу-

бину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий:  

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произволь-

ную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, матери-

алы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результа-

ты мини-исследований, творческие работы, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные ре-

зультаты мини- 

• исследований, творческие работы, материалы самоанализа и рефлек-

сии и т. п.;  
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы-

кальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты соб-

ственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполни-

тельской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и ре-

флексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно со-

ставленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам.  

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсаль-

ными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (вы-

ступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного руководителя), 

иные учителя предметники, школьный психолог, организатор воспитатель-

ной работы и другие непосредственные участники образовательных отноше-

ний.  

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприяти-

ях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 

— отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля до-

стижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых 

в ФГОС НОО.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов порт-

феля достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как спо-

собность к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознава-

тельных и учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития лично-

сти — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника  
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования проводится школой и направлена на оценку дости-

жения обучающимися планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается 

готовность обучающихся 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.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, необходимых для про-

должения образования.  

На итоговую оценку освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования выносятся только результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, относятся:  

ценностные ориентации обучающегося;  

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, то-

лерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной дея-

тельности обучающихся может осуществляться в ходе различных монито-

ринговых исследований.  

В итоговой оценке выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в до-

стижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; результаты итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной осно-

ве), характеризующие уровень освоения обучающимися основных формиру-

емых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения общего образования следующего уровня.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования используются для принятия реше-

ния о переводе обучающихся для получения основного общего образования.  
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На основании результатов итоговой оценки освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовле-

творительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итого-

вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы начального общего образо-

вания и переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-

шение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; портфолио выпускника; экспертных 

оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 
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данного выпускника на уровне начального общего образования В характери-

стике выпускника: отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по достижению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне основного общего образования с учётом инте-

ресов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родите-

лей (законных представителей). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

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. Наблюде-

ние над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. 

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. Удар-

ный слог. 

Графика[2] 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип рус-

ской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости соглас-
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ных 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 разборчи-

вым, 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. При-

ёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 

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

значение 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 об-

щения. 

Фонетика 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их раз-

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

са. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Ис-

пользование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-

ном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установле-

ние связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложе-

ний из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударени-

ем), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный 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. Ситу-

ации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериа-

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

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление националь-

ной 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; разли-

чение ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласно-

го 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 удар-

ный ‑ безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; соглас-

ный 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 перено-

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

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответ-

ствии с нормами современного русского литературного языка (на ограничен-

ном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанно-

го перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практиче-

ских задач. 

Лексика 
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Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью 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. Выделе-

ние в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помо-

щью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология 

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

«что?»), употребление в речи. 

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

лать?» 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 предло-

жения от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов 

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклица-

тельные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена 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), 
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ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изучен-

ных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в сло-

ве. Использование орфографического словаря учебника для определения 

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

ственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

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 разго-

вор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм ре-

чевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового об-

щения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совмест-

ной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление уст-

ного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; по-

следовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Кор-

ректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
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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. 

 

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 (безудар-

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

(звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдо-

го 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, катало-

гами. 

Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка (на огра-

ниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделе-

ние 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). Выде-

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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ление 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 су-

ществительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существи-

тельных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлён-

ные и неодушевлённые. 

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

висимость формы имени прилагательного от формы имени существительно-

го. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме 

имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребле-

ние в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправдан-

ных повторов в тексте. 

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

форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение 

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

‑ подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и само-

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: 

разделительный твёрдый знак; 
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непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, из-

винение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мне-

ние 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 вла-

деющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: призна-

ки 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, сино-

нимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и со-

здание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному пла-

ну. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации приме-

нения. 

 

4 КЛАСС 

 

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

знания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, ми-

ни-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному ал-

горитму). 

Орфоэпия[4] 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произноше-

ния 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 изученно-

го). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изу-

ченного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от фор-

мы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

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

местоимений. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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 (повествова-

тельные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изучен-

ного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с оди-

ночным 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. Орфогра-

фическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собствен-

ных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфогра-

фическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во мно-

жественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -ов, 

-ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

ственного числа; 

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

ации 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; выбороч-

ный 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. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэто-

му на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 

изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел от-

дельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех раз-

делах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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

чающегося 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 идентич-

ности, понимание роли русского языка как государственного языка Россий-

ской 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 рус-

ского языка; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравствен-

но-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 ценно-

стей народа;  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собствен-

ный 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 фи-

зического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с ис-

пользованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость 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; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде до-

полнительной информации в процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, прояв-

ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и со-

блюдении 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 тек-

стами; 

• 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, любознатель-

ность 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 обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-

ные 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 (часте-

речная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и 

другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых еди-

ниц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языко-

вые единицы; 
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• находить в языковом материале закономерности и противоречия на ос-

нове предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алго-

ритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практиче-

ской задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения язы-

кового объекта, речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наибо-

лее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифи-

кации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопро-

сы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для полу-

чения запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки (об-

ращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей, законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 
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• 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 соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного ми-

ни-исследования, проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганиза-

ции как части регулятивных универсальных учебных действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

• 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 ор-

фографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности однокласс-

ников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной де-

ятельности: 
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

• различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

• вычленять звуки из слова; 

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

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

• различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слова и в слове); 

• различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и 

буквой ь в конце слова; 

• правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание по-

следовательности 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, вопро-

сительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения 

и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); пере-

нос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + глас-
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ный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под уда-

рением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и пред-

ложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

жения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых 

не расходится с произношением; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать прослушанный текст; 

• читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдени-

ем интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предло-

жения; 

• находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

• составлять предложение из набора форм слов; 

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

на основе наблюдений; 

• использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

• осознавать язык как основное средство общения; 

• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным па-

раметрам: 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 сде-

лать?» и другие; 
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• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «ка-

кое?», «какие?»; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной 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 соглас-

ные (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 пред-

ложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

жения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил право-

писания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфо-

эпических норм, правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанно-

го) 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. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• объяснять значение русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации; 
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• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове по заданным параметрам; 

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

без транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в сло-

вах; 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; разли-

чать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать си-

нонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единствен-

ном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические при-

знаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

• изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в един-

ственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существи-

тельных; 

• 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 вре-

менам (простые случаи), в прошедшем времени ‑ по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв в тексте; 

• различать предлоги и приставки; 

• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окраске; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
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• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе непрове-

ряемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёр-

дый 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 изу-

ченных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информа-

цию; 

• формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышан-

ной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблю-

дением 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 местоиме-

ний, синонимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 

• определять тему текста и основную мысль текста; 

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

или предложений их смысловое содержание; 

• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 

• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоя-

тельно составленному плану; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель об-

щей культуры человека; 

• проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предло-

женным словам антонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, опреде-

лять значение слова по контексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфе-

мами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представ-

ленной схемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

• определять грамматические признаки имён существительных: склоне-

ние, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательно-

го 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 чис-

ле); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в началь-

ной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном чис-

ле); использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения; 
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• распознавать предложения с однородными членами; составлять пред-

ложения 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 бессо-

юзные 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: непроверяе-

мые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на 

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

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

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

ударные 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 изу-

ченных 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 озаглавли-

вать текст с опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 

• составлять план к заданным текстам; 

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
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• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; фор-

мулировать 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 изда-

ний, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, вклю-

чённых в федеральный перечень. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 

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

ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ п\п Разделы (модули), темы Ко

л-во 

часов       

ЭОР 

1.1. Составление небольших рассказов повество-

вательного характера по серии сюжетных кар-

тинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

 

 

3 

https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1/ 

 

Итого по разделу 3 

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука 

в слове. Определение частотного звука в сти-

хотворении. Называние слов с заданным зву-

ком. Дифференциация близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков 

 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1/ 

 

2.2. Установление последовательности звуков в 

слове и количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со зву-

ковыми моделями: построение модели звуко-

вого состава слова, подбор слов, соответству-

  

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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ющих заданной модели. 

2.3. Особенность гласных звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение гласных и со-

гласных звуков. Определение места ударения. 

Различение гласных ударных и безударных. 

Ударный слог 

  

2.4. Твёрдость и мягкость согласных звуков как 

смыслоразличительная функция. Различение 

твёрдых и мягких  согласных звуков. 

  

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Дифференциация 

парных по звонкости — глухости звуков (без 

введения терминов «звонкость», «глухость»). 

  

2.6. Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Определение 

количества слогов в слове. Деление слов на 

слоги (простые однозначные случаи) 

  

Итого по разделу 27 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и движе-

ния  руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на простран-

стве классной доски. Усвоение гигиенических 

требований, которые необходимо соблюдать во 

время письма 

 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1/ 

 

3.2. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых  не расходится с их произ-

ношением 

1  

3.3. Усвоение приёмов последовательности пра-

вильного списывания  текста 

1  

3.4. Понимание функции небуквенных графиче-

ских средств: пробела между словами, знака 

переноса 

  

3.5. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: раздельное написание слов 

  

3.6. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: обозначение гласных после ши-

пящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением) 

  

3.7. Знакомство с правилами правописания и их 

применением:  

ча, ща, чу, щу 

  

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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3.8. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: прописная буква в начале пред-

ложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных) 

  

3.9. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: перенос слов по слогам без сте-

чения согласных 

  

3.10. Знакомство с правилами правописания и их 

применением: знаки    препинания в конце 

предложения 

  

Итого по разделу 70 

1.1. Язык как основное средство человеческого 

общения. Осознание целей и ситуаций обще-

ния 

1 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1/ 

 

Итого по разделу 1  

2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. Гласные удар-

ные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение 

 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1/ 

 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их разли-

чение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

  

2.3. Слог. Определение количества слогов в сло-

ве. Ударный слог. Деление слов на  

  

Итого по разделу 4 

3.1. 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 

 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1/ 

 

3.2. Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слова в словах типа стол, конь. 

  

3.3. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака перено-

са. 

  

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов 

  

Итого по разделу 4 

4.1. Слово как единица языка (ознакомление).  https://re

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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sh.edu.ru/s

ubject/13/1

/ 

 

4.2. Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). 

  

4.3. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения 

  

Итого по разделу 12 

5.1. Предложение как единица языка (ознаком-

ление). Слово, предложение (наблюдение над 

сходством и различием). 

 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1

/ 

 

5.2. Установление связи слов в предложении при 

помощи смысловых вопросов. 

  

5.3. Восстановление деформированных предло-

жений. 

  

5.4. Составление предложений из набора форм 

слов 

  

Итого по разделу 5 

6.1. Ознакомление с правилами правописания и 

их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных: в именах и фамилиях лю-

дей, кличках животных; перенос слов (без учё-

та 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 со-

гласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); знаки препинания в конце 

предложения. 

3 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1

/ 

 

6.2. Усвоение алгоритма списывания текста 1  

Итого по разделу 14 

7.1. Речь как основная форма общения между 

людьми 

 https://re

sh.edu.ru/s

ubject/13/1

/ 

7.2. Текст как единица речи (ознакомление).   

7.3. Осознание ситуации общения: с какой це-

лью, с кем и где происходит общение. 

  

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов   

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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2 класс 

 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), те-

мы 

Кол-во 

часов       

ЭОР 

1 Общие сведения о 

языке 
 1  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

2 
Фонетика и графика  6  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

3 
Лексика   10  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

4 
Состав слова  14  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

5 
Морфология  19  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

6 
Синтаксис  8  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

7 Орфография и пунк-

туация 
 50  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

8 
Развитие речи  30  

https://m.edsoo.ru/7f410de

8 

9 Резервное время 32  

Всего часов                                                                  170 

 

3 класс 

 

№

 п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количест

во часов 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 
Общие сведения о 

языке 
 1  

https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

2 Фонетика и графика  2  https://m.edsoo.ru/7f410d

по ролям, просмотр видеоматериалов, прослу-

шивание аудиозаписи). 

7.5. Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой) 

  

Итого по разделу: 10 

Резервное время 15 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 6 

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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e8 

3 Лексика   5  
https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

4 Состав слова  9  
https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

5 Морфология  43  
https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

6 Синтаксис  13  
https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

7 
Орфография и 

пунктуация 
 50  

https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

8 Развитие речи  30  
https://m.edsoo.ru/7f410d

e8 

Резервное время  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   

 

4 класс 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Кол-во 

часов 

ЭОР 

 

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  Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова  5  Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология  43  Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис  16  Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и 

пунктуация 

 50  Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи  30  Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2.1.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 

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 самосто-

ятельном чтении вслух. 

Фонетика 

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

ние 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, соответ-

ствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаиче-

ских текстов и стихотворений. 

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

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие 

текста произведений художественной литературы и устного народного твор-

чества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (ав-

торская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Со-

бытийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-

страциях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

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

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к приро-

де, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тете-

рев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух 

Резервное время  18   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 170   
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и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбо-

ру).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произ-

ведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Про-

изведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. Ушин-

ского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ер-

молаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. По-

нимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произве-

дения 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 по-

этических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Мар-

шака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, вре-

мена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

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

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. От-

ражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе род-

ного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального от-

клика 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 ше-

сти произведений). Многообразие малых жанров устного народного творче-

ства: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, иг-

рать, 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 нрав-

ственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

«Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произве-

дений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нрав-

ственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного чело-

века 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. Бар-

то «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 окру-

жающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с не-

обычными, 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, иллю-

страции – элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематиче-

ский каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на про-

педевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познаватель-

ных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной 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 прозаи-

ческие и стихотворные произведения; 

• понимать фактическое содержание прочитанного или прослу-

шанного текста; 

• ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклор-

ные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольк-

лорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах 

изученного); 

• различать и группировать произведения по жанрам (загадки, послови-

цы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

• анализировать текст: определять тему, устанавливать последователь-

ность событий в произведении, характеризовать героя, давать положитель-

ную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по факти-

ческому содержанию; 

• сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

• понимать, что текст произведения может быть представлен в иллю-

страциях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и дру-

гие); 

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: 

• читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуа-

ционные нормы; 

• участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

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

шение 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 формирова-

нию умений: 

• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необ-

ходимости обращаться за помощью к учителю; 

• проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения;  

• с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении чи-

тательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

• проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не ме-

нее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и 

др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. От-

ражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыс-

лью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изоб-

разительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. По-

ленова и др.). 

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

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

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки 

по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небыли-

цы. 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 – выра-

жение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особен-

ности 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 вол-

шебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпи-

теты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отра-

жение 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 при-

роды (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лири-

ка. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейза-

жей 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 произве-

дении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носо-

ва, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произ-

ведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, по-

мощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введе-

ние понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступ-

ков. 

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

пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 
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Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Во-

вка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклор-

ная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей язы-

ка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллю-

страции, 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 жи-

вотных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведе-

ния 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 фольк-

лоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и про-

заических произведений о животных. Описание животных в художественном 

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

ние 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 (по-

учение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без ис-

пользования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

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

стой «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. Ча-

рушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по вы-

бору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрос-

лых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбо-

ру). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, ра-

дость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведе-

ний: Международный женский день, День Победы. 

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

ставление 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 «Пя-

теро из одного стручка» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной ли-

тературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: со-

держание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учеб-

ная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познава-

тельных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познаватель-

ных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаи-

ческие 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 пре-

вращениях), 

• по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная 

• и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения 

устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характери-

стику 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 ав-

тору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

• по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях пред-

полагать тему и содержание книги; 

• пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 
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• участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои от-

веты, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и вы-

сказывания 

• на заданную тему; 

• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

• обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (уст-

но) 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 художе-

ственных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формирова-

нию 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. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы про-

изведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чув-

ство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей стра-

ны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических про-

изведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за кра-

соту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использо-

вание средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, ло-

гические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. При-

швин «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, загад-

ки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 
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(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, создан-

ные 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 нрав-

ственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художе-

ственные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Ха-

рактеристика 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 пе-

сен. 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, вы-

разительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенно-

го сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их ме-

сто 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. Лириче-

ские произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре кня-

зе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбо-

ру). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, осо-

бенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пуш-

кинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстра-

тор 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 парке-

та…» и другие (по выбору). 

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

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

великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначе-

ние, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Ис-

пользование крылатых выражений в речи.  

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

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

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

рические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 
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природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-

бору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Бло-

ка, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чув-

ства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности 

в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звуко-

пись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств вырази-

тельности 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 вы-

бору). 

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

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рас-

сказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структур-

ные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульмина-

ция, 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. Соко-

лова-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 чте-

ния: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность собы-

тий, 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, особенно-

сти внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 
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произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним ге-

роев 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 юмори-

стического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощен-

ко и др. 

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

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

гие (по выбору). 

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

выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Осо-

бенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зару-

бежных 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 ли-

тературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осо-

знание важности читательской деятельности. Использование с учётом учеб-

ных 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, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познаватель-

ных 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, опреде-

лять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, нахо-

дить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, ха-

рактеризовать героя; 

• конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 
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• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жан-

рам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

• исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

• сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобра-

зительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

• подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам вырази-

тельности; 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: 

• читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к со-

бытиям, героям произведения; 

• формулировать вопросы по основным событиям текста; 

• пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

• выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответ-

ствующее настроение; 

• сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию уме-

ний: 

• принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зави-

симости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию постав-

ленной задачи чтения; 

• оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

• выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполня-

емые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, под-

чинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, ин-

сценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и ху-

дожественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её ис-

полнения в соответствии с общим замыслом; 

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-

нии своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 
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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 наро-

дов 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. Алек-

сеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произве-

дения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Ро-

дине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Рома-

новский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духов-

ная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольк-

лора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. От-

ражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и куль-

туры 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 за-

нимался, какими качествами обладал). Средства художественной вырази-

тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев-

шие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

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

ва. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народ-

ные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по вы-

бору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Ники-

тиче (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». Фоль-

клорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 
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Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о се-

ми 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 прозаи-

ческие (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 зна-

чение 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. Ли-

рика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лири-

ческие 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 стихо-

творных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы 

создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетво-

рения, 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 автобиогра-

фической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 
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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. Астафь-

ева, 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 про-

изведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Кра-

пивина 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 – произведе-

ние 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. Дра-

гунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмористиче-

ских произведений. Средства выразительности текста юмористического со-

держания: 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» (от-

дельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зару-

бежных 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 ли-

тературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читате-

ля и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 
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информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показа-

тели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествова-

ние 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, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познаватель-

ных 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 понима-

ния и запоминания текста; 

• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать при-

надлежность 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, допол-

нять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

• исследовать текст: находить средства художественной выразительно-

сти (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, аннота-

ция, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и за-

давать вопросы к учебным и художественным текстам; 

• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
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• рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

• оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

• использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию уме-

ний: 

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; само-

стоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

• оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения пере-

дачи настроения, особенностей произведения и героев; 

• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанав-

ливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и дра-

матизации (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 «Рус-

ский язык». 

 

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 грамо-

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

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
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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 дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности млад-

шего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 

и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школь никами соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обу-

чающихся 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, ма-

лой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и куль-

туре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

•  осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден-

тичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей стра-

ны 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 индиви-

дуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чу-

жим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероис-

поведания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персо-

нажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посред-

ством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообраз-

ных 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 
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искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность вы-

ражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

•  приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональ-

но-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литера-

туры; 

•  понимание образного языка художественных произведений, вырази-

тельных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

•  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное 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 взаимоотноше-

ний 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, само-

развитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, актив-

ности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании 

произведений фольклора и художественной литературы, творчества писате-

лей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной шко-

ле 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 сравне-

ния произведений, устанавливать аналогии; 

•  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

•  определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать произведения по темам, жанрам и видам; 

•  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (ком-

позиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюже-

та), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

•  выявлять недостаток информации для решения учебной (практиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 
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•  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорно-

го и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, ха-

рактеристике 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 наибо-

лее 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 ос-

нове результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравне-

ния, исследования); 

•  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия 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 самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

•  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в сети Интернет; 

•  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую информацию в соответствии с учебной задачей; 

•  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются ком-

муникативные универсальные учебные действия: общение: 

•  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

•  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

•  признавать возможность существования разных точек зрения; 

•  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

•  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

•  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

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

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регу-

лятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

• 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 промежу-

точных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Предметные результаты освоения программы начального общего об-

разования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специ-

фику содержания предметной области, ориентированы на применение зна-

ний, 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 объё-

му произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оцени-

вания); 

• 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; 
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• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народно-

го 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 прослушанно-

го/прочитанного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицатель-

ные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием слова-

ря; 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в бе-

седе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением по-

следовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, во-

просы, 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, иллю-

страциям; 

• 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. 

• 2 КЛАСС 

• объяснять важность чтения для решения учебных задач и примене-

ния в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чте-

нию про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отраже-

ние нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметоч-

ного оценивания); 
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• 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 произве-

дения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загад-

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

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность со-

бытий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номина-

тивный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произве-

дения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, харак-

теризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием 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, срав-

нение, эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать 

устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выбо-

рочно, 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 произве-

дения (не менее 5 предложений); 

• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннота-

ции, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу для получения дополнитель-

ной информации в соответствии с учебной задачей. 
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• 3 КЛАСС 

• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и литера-

турных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических поня-

тиях в контексте изученных произведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использо-

вать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбороч-

ное, 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 отметоч-

ного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изучен-

ной 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 прослу-

шанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загад-

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

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произ-

ведений фольклора разных народов России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность собы-

тий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; состав-

лять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку по-

ступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; выяв-

лять 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 тек-

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

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 
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• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, лите-

ратурный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание про-

изведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олице-

творение); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использо-

вать 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 ху-

дожественного текстов; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитан-

ного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданно-

му алгоритму; 

• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень.  

• 4 КЛАСС 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отра-

жение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры наро-

дов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к системати-

ческому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использо-

вать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбороч-

ное, просмотровое выборочное); 
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• 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 отметоч-

ного оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изучен-

ной 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 прослу-

шанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным тек-

стам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загад-

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

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольк-

лора 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 по-

ступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве-

дения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по кон-

трасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; нахо-

дить 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 ис-

пользованием 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, лите-

ратурный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание про-

изведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора, лирика, эпос, образ); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведе-

ния: строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребле-

ния, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на ос-
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нове прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ приме-

рами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пере-

сказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с из-

менением 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, рас-

суждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выра-

зительности письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданно-

му алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллю-

страциям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитан-

ного произведения (не менее 10 предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 

сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекоменда-

тельного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети Ин-

тернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№

 п/п 

                                       Разделы 

(модули), темы 

Ко

личе

ство 

часо

в 

                          

ЭОР 

1.

1. 

Понимание текста при его прослушива-

нии и при самостоятельном чтении вслух 

2 https://resh.e

du.ru/subject/3

2/1/ 

Итого по разделу: 2 

2.

1. 

Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка, распространение предло-

2 https://resh.e

du.ru/subject/3

2/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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жения. 

2.

2. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

1  

2.

3. 

Наблюдение над значением слова. Акти-

визация и расширение словарного запаса. 

Включение слов в предложение. 

1  

2.

4. 

Осознание единства звукового состава 

слова и его значения 

1  

Итого по разделу: 5 

3.

1. 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую глас-

ный звук). 

 https://resh.e

du.ru/subject/3

2/1/ 

3.

2. 

Плавное слоговое чтение и чтение целы-

ми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. 

  

3.

3. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и пау-

зами в соответствии со знаками препина-

ния. 

  

3.

4. 

Развитие осознанности и выразительно-

сти чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

  

3.

5. 

Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). 

  

3.

6. 

Орфографическое чтение (проговарива-

ние) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

  

3.

7. 

Звук и буква. Буква как знак звука. 

Различение звука и буквы. 

  

3.

8. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. 

  

3.

9. 

Овладение слоговым принципом русской 

графики. 

  

3.1

0. 

Буквы гласных как показатель твёрдости 

— мягкости согласных звуков. 

  

3.1

1. 

Функции букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: обозначение гласно-

го звука и указание на твёрдость или мяг-

кость предшествующего согласного. 

  

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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 3.1

2. 

Функции букв е, ё, ю, я.   

3.1

3. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце 

слова. Разные способы обозначения буквами 

звука [й’]. 

  

3.1

4. 

Функция букв ь и ъ.   

3.1

5. 

Знакомство с русским алфавитом как по-

следовательностью букв 

  

Итого по разделу: 53 

1.

1. 

Сказка народная (фольклорная) и литера-

турная (авторская) 

6 https://resh.e

du.ru/subject/3

2/1/ 

1.

2. 

Произведения о детях и для детей 8  

1.

3. 

Произведения о родной природе 6  

1.

4. 

Устное народное творчество — малые 

фольклорные жанры 

4  

1.

5. 

Произведения о братьях наших меньших 7  

1.

6. 

Произведения о маме 3  

1.

7. 

Фольклорные и авторские произведения о 

чудесах и фантазии 

4  

1.

8. 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой) 

1  

 Итого по разделу: 39  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

99  

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
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2 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Колич

ество 

часов 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

1 О нашей Родине 6  

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
12 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/505

8/start/186792/ 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-ustnoe-narodnoe-

tvorchestvo-4375472.html 

3 

Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (осень) 

6 

https://infourok.ru/biblioteka/litera

turnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-

76/tema-6314/type-56 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/502

7/start/286352/ 

4 О детях и дружбе 10 

https://infourok.ru/biblioteka/litera

turnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-

76/tema-6329 

5 Мир сказок 10 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/501

9/start/286258/ 

6 

Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (зима) 

10 

https://infourok.ru/biblioteka/litera

turnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-

76/tema-6378/type-56 

7 
О братьях наших 

меньших 
14 

https://infourok.ru/biblioteka/litera

turnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-

76/tema-6349/type-56 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/502

2/start/198594/ 

8 

Звуки и краски род-

ной природы в разные 

времена года (весна и 

лето) 

12 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-literaturnogo-chteniya-

lyublyu-prirodu-russkuyu-vesna-2-

klass-4418223.html 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/426

1/start/300025/ 

9 О наших близких, о 11 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5058/start/186792/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-4375472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-4375472.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ustnoe-narodnoe-tvorchestvo-4375472.html
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6314/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6314/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6314/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5027/start/286352/
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6329
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6329
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6329
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5019/start/286258/
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6378/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6378/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6378/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6349/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6349/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6349/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5022/start/198594/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-lyublyu-prirodu-russkuyu-vesna-2-klass-4418223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-lyublyu-prirodu-russkuyu-vesna-2-klass-4418223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-lyublyu-prirodu-russkuyu-vesna-2-klass-4418223.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-lyublyu-prirodu-russkuyu-vesna-2-klass-4418223.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4261/start/300025/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-yu-ermolaev-dva-pirozhnyh-4411447.html
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3 класс 

 

№

 п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Количест

во часов 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 
О Родине и её исто-

рии 
3 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 
Фольклор (устное 

народное творчество) 
12 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 
Творчество 

И.А.Крылова 
4 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 
Творчество 

А.С.Пушкина 
9 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 

Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей ХIХ века 

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

6 
Творчество 

Л.Н.Толстого 
7 https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 
Литературная 

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

семье uroku-literaturnogo-chteniya-yu-

ermolaev-dva-pirozhnyh-

4411447.html 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/504

4/start/287040/ 

1

0 

Зарубежная 

литература 
9 

https://infourok.ru/biblioteka/litera

turnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-

76/tema-6467/type-56 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/506

6/start/144640/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

266/start/142772/ 

1

1 

Библиографическая 

культура (работа с дет-

ской книгой и справоч-

ной литературой) 

1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-dlya-

roditelei/2017/05/21/spisok-

literatury-na-leto-posle-2-klassa 

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102  

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-yu-ermolaev-dva-pirozhnyh-4411447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-yu-ermolaev-dva-pirozhnyh-4411447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-chteniya-yu-ermolaev-dva-pirozhnyh-4411447.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5044/start/287040/
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6467/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6467/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/literaturnoe-chtenie/klass-2/uchebnik-76/tema-6467/type-56
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5066/start/144640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4266/start/142772/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2017/05/21/spisok-literatury-na-leto-posle-2-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2017/05/21/spisok-literatury-na-leto-posle-2-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2017/05/21/spisok-literatury-na-leto-posle-2-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2017/05/21/spisok-literatury-na-leto-posle-2-klassa
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8 

Картины природы в 

произведениях поэтов 

и писателей XX века 

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

9 

Произведения о 

взаимоотношениях 

человека и животных 

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

1

0 

Произведения о 

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

1

1 

Юмористические 

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

1

2 

Зарубежная 

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

1

3 

Библиографическая 

культура (работа с 

детской книгой и 

справочной литерату-

рой) 

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

Резервное время 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102  

 

4 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем про-

граммы 

Кол- во 

часов 

ЭОР 

 

1 Фольклор (устное 

народное творчество) 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Творчество 

А.С.Пушкина 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество М. Ю. 

Лермонтова 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество Л. Н. 

Толстого 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Картины природы 

в творчестве поэтов 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературные 

сказки 

6  

7 Произведения о 

животных и родной 

природе 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Произведения о 

детях 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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2.1.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК (Республики Таджикистан)» 

 

Образовательный контент 

 Программа объясняет и уточняет содержание курса государственного 

языка. Развитие коммуникативных, языковых и образовательных компетен-

ций лежит в основе Программы.  

Коммуникативные компетенции  

Язык в первую очередь необходим для удовлетворения потребностей лю-

дей в том, как они взаимодействуют друг с другом, и в этом случае цель лю-

бого общения зависит от понимания людьми друг друга. При изучении госу-

дарственного языка основное внимание уделяется речи (устной и письмен-

ной) и общению - коммуникативным навыкам учащегося, использованию 

языка в разных ситуациях общения. Важным качеством современного чело-

века является наличие у него навыков налаживания межличностного диалога. 

Для этого необходимо определить свою позицию в разных ситуациях обще-

ния, охватить этикет говорения, аудирования, чтения и письма. 

Лингвистические компетенции  

Язык – это система знаков, состоящая из специальных единиц и имеющая 

различные функции, структуры и значения, используемые в речи. Понимание 

функции и устройства языка, специфики его существования и знание его за-

конов и правил является основой успешного развития коммуникативных 

навыков учащихся. Развитию языковых компетенций учащихся способству-

ет: 

•  формирование лингвистических взглядов на язык, т.е. усвоение язы-

кового материала с учетом функции языка, значения и употребления языко-

вых явлений; программа фокусируется не на перечислении фактов (хотя они 

и упоминаются в программе), а на том, как работает язык и как он помогает 

учащимся осваивать средства общения;  

• текстоориентированный подход к процессу усвоения государствен-

ного языка, так как текст является основной единицей языка и речи, в кото-

9 Юмористические 

произведения 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Зарубежная 

литература 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Библиографиче-

ская культура (работа 

с детской книгой и 

справочной литера-

турой 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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рой не только используются средства языка, но и входит в дуальную систему 

и становится по существу связующим звеном .  Транзакция в основном тек-

стовая. Поэтому читателю следует обучать навыкам понимания и сочинения. 

Понимание текста свидетельствует о том, что читатель может ответить на 

вопросы текста о том, для чего, зачем и с какой целью автор создал текст, ка-

кие языковые средства следует использовать для своих коммуникативных 

идей, как ему удалось реализовать свои идеи.  

 Создание текста показывает, что можно оценить и улучшить текст, ре-

шить, что сказать, кто слушатель и читатель, какие языковые средства и спо-

собы развития идей используются для реализации идей. 

Образовательные компетенции  

Программа основана на том, что государственный язык является одной из 

основных дисциплин:  

• является предметом изучения и обучения: в процессе изучения госу-

дарственного языка у учащихся формируется система мировоззрения, цен-

ностное отношение к миру, развиваются коммуникативные навыки, развива-

ется мышление, знакомятся с культурным наследием таджикского народа, 

участвуют в межкультурном диалоге получить представление о языке ауди-

рования и роли языка в жизни;  

• средство овладения другими предметами: языковые занятия способ-

ствуют развитию общеучебных навыков (интеллектуальный анализ, сравне-

ние, обобщение, аргументация, выводы и т. д.). От его хорошего освещения 

зависит уровень общения с государственным языком и знакомство с истори-

ей и культурой страны.  

Содержание программы охватывает основы творческой работы, исследо-

вательский подход к изучению государственного языка, который проявляется 

в различных формах сотрудничества преподавателей и учащихся.  

Сотрудничество в сфере образования является одним из наиболее эффек-

тивных способов приобретения новых навыков. Она направлена на развитие 

у учащихся навыков чтения, т.е. умения общаться со всеми источниками зна-

ний и умений - с одноклассниками, учителями, с талантливыми людьми, с 

культурными свидетельствами, с книгами, телепереговорами, интернетом, 

музейными изображениями. Формы сотрудничества различны, но на заняти-

ях по государственному языку особое значение имеет умение участвовать в 

учебных диалогах, дебатах, ролевых играх, совместных исследованиях, уме-

ние пользоваться разными источниками информации. Такой подход позволя-

ет выработать у учащихся такое отношение к миру, к учебной деятельности, 

к самосовершенствованию, которое осуществляется по следующему плану: 

искать и находить; думать и знать, понимать; тестирую, сотрудничаю и внед-

ряю.  

Кроме того, сотрудничество особенно полезно для развития рефлексии 

учащихся (понимание пределов своих знаний и умений). В этом случае обу-

чающийся способен самостоятельно выйти за рамки стандартного набора 

знаний и умений. 
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Структура курса и этапы изучения государственного языка во 2 - 4 

классах 

Обучение государственному языку во 2-4 классах нетаджикских школ 

строится на основе коммуникативного подхода, предусматривающего вовле-

чение учащихся в эффективное функционирование таджикского языка. По-

этому особое внимание уделяется работе с текстом. Курс государственного 

языка во 2-4 классах делится на следующие этапы:  Первый этап – первые 

два месяца первого семестра второго класса – устный;  

Второй этап – обучение грамоте и разговорной речи с октября по ноябрь 

во втором классе до конца учебного года. 

Третий этап является базовым и охватывает 3-4 классы.  

Каждый этап имеет свои задачи и является следующим шагом в процессе 

овладения коммуникативно-языковыми компетенциями.  

На первом этапе основные или ведущие воспитательно-культурные задачи 

связаны с формированием положительной мотивации обучающихся к госу-

дарственному языку и созданием базы для развития навыков говорения.  

На втором этапе основной задачей является понимание фонем таджикского 

языка, сопоставление их с родным языком, изучение слогов, правил произ-

ношения и чтения слов. В ходе обучения грамоте будет продолжена работа 

по развитию навыков устной речи, пройденных на занятиях. 

 Третий этап предполагает комплекс мероприятий по развитию речи, но-

вые средства общения расширяют речь учащихся, развиваются умения уча-

щихся как устно, так и письменно. Младшие школьники понимают смысл 

текстов и извлекают из них необходимый материал. Орфографические пра-

вила таджикского языка. В третьем классе углубляются знания учащихся об 

окружающем мире и коммуникативные навыки. Развиваются образователь-

ные и социальные компетенции. Развивать навыки построения диалога на 

примерах, а также техники чтения и письма. Большое внимание будет уделе-

но написанию и отработке навыков каллиграфии. Развитие устной и пись-

менной речи опирается на один и тот же лексический и грамматический ма-

териал (слово, имя существительное, знак или действие, структуру слова). В 

четвертом классе происходит расширение и углубление прежних знаний 

учащихся, продолжается работа по развитию устной и письменной речи. 

Внимание учащихся обращается на употребление глаголов, прилагательных, 

существительных в единственном и множественном числе. Если в третьем 

классе основной задачей является формирование коммуникативной компе-

тенции, то в четвертом классе она дополняется языковой и вербальной ком-

петенциями. Учебное повествование занимает особое место в этом классе. 

Как и прежде, основной задачей на данном занятии является формирование 

коммуникативно-языковой компетенции, позволяющей учащимся анализи-

ровать, синтезировать, сопоставлять родной язык с таджикским, а также раз-

витие устной и письменной речи, расширение знаний о Окружающая среда. 

Особое внимание уделяется развитию умений охватывать практические виды 

речи: рассказывание, обсуждение, описание. Он также охватывает навыки 

написания рассказов и эссе с элементами обсуждения и иллюстрации. 
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2 класс  

Учебным планом предусмотрено 2 часа изучения государственного языка 

(Республики Таджикистан) во втором классе нетаджикского образования. 

Уроки грамотности интегрированы: они охватывают как навыки чтения, так 

и навыки каллиграфии. Одним из необходимых условий овладения языком 

является знание словаря. Минимальный словарный запас, который преду-

смотрен для активного обучения, позволяет учащимся общаться в сфере об-

разования и на бытовые темы. Словарь предназначен для активного изучения 

с целью ознакомления читателя с лексическим значением слова, семантикой, 

антонимами, синонимами и предлогами. 

Развитие коммуникативной компетенции 

Условием успешного развития речи является умение развивать диалог, мо-

нолог в форме повествовательного, описательного и дискуссионного текста; 

создать ситуацию свободного общения, в которой учащийся и преподаватель 

являются полноправными участниками беседы. В целях создания благопри-

ятных условий для общения предлагаются следующие темы. 

Здание школы и класса. Где установлена доска? Знакомство друг с дру-

гом, с вещами вокруг вас: Как вас зовут? Это кто? Что это? Этикет привет-

ствия и прощания. Понимать просьбы и задания учителя: вставать, садиться, 

показывать, отвечать, рассказывать, слушать. Каково ваше умение отвечать 

на вопросы о вашем имени (имя)? Как зовут твоего друга? Ответьте да или 

нет. Тебя зовут Рустам? - да нет). Это картина. - да нет).  

Моменты разговора, беседы и выполнения заданий. 

Узнать друг друга; возьмите игрушку или книгу по указанию учителя, 

назовите ее и опишите ее качества (цвет, форма, маленький, большой…) так, 

чтобы эти качества появились в сообщении: Чистый воздух. Класс расширен. 

Глаголы читать, писать, петь, рисовать. Глаголы мочь, хотеть вместе с гла-

голом и использовать их. 

Используй личные местоимения ты, она, она, мы, ты, они. Вопрос заменяет 

(кто? Что? Какой? Как?...) Заменяет (этот, тот, этот, тот) личное-заменяет 

ударение (я, твой).  

Темы для диалога 

Введение. Моя фамилия. Имя. Дом. Семья. Домашняя 

утварь. Родительское занятие. Мы помогаем взрослым. 

Школьный класс. Образовательные материалы. Мы чита-

ем. Игрушки. Игры и развлечения для детей. Овощи. Фрукты. Вода. Сад. 

Домашние и дикие животные. Птицы. Забота о животных. 

Конверт. Продукты питания. Вокруг стола или дастархана. Правила само-

обслуживания. 

Одежда. Обувь. 

Район. Город. Транспорт. 

Лес. Степь. Город. Улица. Площадка. 

Времена года. День и ночь. 

Профессия. Взрослый и детский труд. Мужчина. Части тела. Личная чи-

стота. Порядок дня. Личные вещи. 
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Дома. На улице. В магазине. Правила поведения. Наши праздники. 

Учащиеся должны быть в состоянии понять и использовать стандартные 

выражения этикета в следующих ситуациях. 

 • критерий; описание человека, запрос о человеке, сведения о себе, модели 

поведения, представления, выражения приветствия, прощания и просьбы;  

• запрос информации о чем-либо, уточнение границ беседы, определение 

позиции кого-либо или чего-либо; 

•  информация о проведенных или завершенных мероприятиях;  

• формы выражения разрешения, запрета, внимания собеседника, об-

ращения, приветствия, приглашения, прощания, поощрения, формы преду-

преждения, выражения благодарности, поздравления, сомнения, совета, по-

желания; 

• оценка эффективности; информация о затраченном времени и вре-

мени деятельности, обмен мнениями по той или иной деятельности, обычные 

замечания, обсуждение, недовольство, ненависть, одобрение, поздравление. 

Развитие языковых компетенций  

Читатели должны знать: 

• гласные и согласные звуки;  

• согласные звуки;  

• Разделение слов на слоги; 

•  Разделение слогов с учетом положения слога в таджикском языке 

•  от 400 до 800 единиц активного словаря  

• словообразование существительных  

Существительное появляется как в функции автора, так и в сообщении. 

Школа. Это школа. Это наша школа: Моя мама. Мальчик сидит. Большая 

школа, новая, кирпичная.  

Такая структура используется в устных рассказах.  

Это (здесь, там) -имя-этот класс.  

Читает объекты и действия читателя.  

Существительное + существительное + глагол - Тыква растет в саду. Су-

ществительное + существительное + глагол - Карим стоит у трона. Суще-

ствительное + существительное + глагол — Ромин читает книгу. Вещи и его 

признак - существительное + качество - вкусная репа. 

Имея существительное + существительное + глагол - у Борбада есть иг-

рушка.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по окончании 

устного курса. 

По окончании устного курса студенты должны уметь:  

• понимать речь на ограниченную тему; 

• правильно произносить звуки речи, их соединения и слова в предло-

жении и в сложенной речи;  

• правильно, мелодично читать разные типы предложений;  

• охватить основные грамматические формы и запас лексики;  

• говорить по-таджикски на знакомую тему;  
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• отвечать на вопросы на основе знакомой картинки или текста, про-

читанного в объеме изученных слов и грамматических конструкций;  

• рассказывать на знакомую тему, используя в тексте до 20 слов, раз-

говаривать (задавать вопросы и отвечать на них); 

• заучить 5-6 стихотворений с двумя-четырьмя куплетами. Обучение 

грамоте и развитию речи.  

Специфика обучения таджикскому языку как неродному, изучение 

языка осуществляется через виды речевой деятельности. Поэтому целе-

сообразно организовать естественную деятельность учащихся на уроке и во 

внеурочное время; прослушивание, постановки, игры, рассказ, конкурсы, 

комментарии, рисование, письма друзьям из дальних стран и т. д. Активный 

подход дает возможность продемонстрировать важность изучаемого матери-

ала для языкового и речевого содержания. В области изучения грамотности 

Чтение и письмо на государственном языке. Умение разбивать предло-

жения на слова, слова на слоги, слоги на звуки и определять их последова-

тельность в слове реализуется с помощью модели слова.  

Механизм образования таджикских слов выглядит следующим обра-

зом: 

•  постановка звуков: звук и буква;  

•  гласные и согласные;  

•  правильно читать слоги (с помощью учителя);  

•  быстрое естественное чтение текста по материалу, буквы или слова 

которого сокращены или картинки заменяют слова;  

•  выразительно с правильным ритмом отбивать и читать вслух; 

•  возможность работы с текстом; 

•  выбрать из нескольких предложений те, которые соответствуют со-

держанию текста;  

•  илюстративный контент с помощью картинок; 

•  сравнение картинок с содержанием текста;  

•  чтение заголовка текста и прогнозирование его содержания;  

•  выбрать подходящее название из текста; 

•  Выделять важные и ключевые моменты в тексте; 

•  ответить на общие вопросы, поставленные в тексте (о чем?, о ком?, 

где?, когда?);  

•  определение основного смысла на основе текста и ключевых слов; 

•  прочитать текст о себе, четко и полностью понять его смысл;  

•  размещение отдельных частей текста, соответствующих читаемому 

тексту;  

•  Составить вопросы к прочитанному тексту.  

Повествование:  

•  согласно теме и содержанию текста; 

•  диалог: учитель-ученик, ученик-учащиеся, ученик-ученик;  
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• -монолог: повествование на примере; повествование на слух; повест-

вование из личного опыта; повествование согласно заданию.  

Изучение грамматики и использование ее в речи:  

•  формы существительного единственного и множественного числа; 

•  употребление местоимений вместо существительных;  

•  прилагательное, согласованное с существительным;  

•  существительное в связи с местоимениями;  

•  использование глаголов; 

•  изменение глаголов по числам;  

•  глагол «быть» в прошедшем времени; 

•  настоящее и будущее время;  

•  употребление глаголов «хочу» и «дать, дать» с инфинитивами, ко-

личественными числительными.  

Различать и использовать в речи глаголы:  

•  Использование глаголов в речи;  

•  Простой глагол будущего времени;  

•  использовать в речи простые глаголы;  

•  Неполные предложения в диалоге;  

•  Умение отвечать на вопросы учителя, а также самостоятельно опре-

делять и задавать вопросы в рамках словаря;  

•  Составлять предложения по содержанию картинки; 

•   Выучить наизусть стихотворение, которое читал читать, с помощью 

магнитофона и учебника.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся в конце перио-

да изучения азбуки. 

 Учащиеся должны знать об этикете речи и особенностях речевого поведе-

ния в различных ситуациях общения.  

Читатели должны знать:  

•  все буквы таджикского алфавита;  

•  Основные отличия таджикских звуков и букв;  

•  особенности гласных и согласных звуков;  

Учащиеся должны уметь:  

•  слушать собеседника, проявлять к нему интерес и уважение, под-

держивать беседу разговорами и вопросами;  

•  быстрое и эффективное чтение (беглость по слогам, чтение по сло-

гам отдельных слов, всех слов и групп слов); 

•   отвечать на вопросы на основе прочитанного; 

•   найти ответы на поставленные в тексте вопросы;  

•  найти данное слово и его грамматическую структуру;  

•  знать форму всех прописных и строчных букв таджикского алфави-

та, способы их соединения;  

•  правильное написание небольших рукописных и печатных текстов;  



128 

•  анализировать звучание слова, отличать гласные звуки от гласных  

букв, их произношение, звонкие согласные от глухих, слоги, определять со-

гласную в слове;  

•  написание фамилий, имен и отчеств людей, кличек животных с про-

писной буквы; 

•   использование заглавной буквы в начале и в конце предложений; 

•   написание слов, не различающихся по произношению; предложе-

ния и тексты в объеме 12-15 слов; 

•   самостоятельно составлять и писать текст по ключевым словам в 2-

3 предложениях. 

Формирование коммуникационной компетентности 

 Темы текстов и рассказов для развития коммуникативной компетенции: 

Привет, школа. Порядок воспитательной работы и отдыха учащихся. Пове-

дение в школе, в общественных местах. Воспитание познавательной дисци-

плины, культурного поведения. Осень. Изменения в природе ранней и позд-

ней осенью. Детский и взрослый труд. Птицы готовятся к зиме. Книга — 

добрый друг. Учебники – это источник знаний. Знакомство с библиотекой, 

правила пользования книгой. Зима. Зимняя природа. Изменения в характере 

зимы. Отношение людей к зиме. Зимние игры и развлечения. Труд и быт де-

тей и взрослых зимой. Домашние и дикие птицы. Пособие о животных и 

птице, уход за ними. Животные и птицы. День защитника Отечества. Воспи-

тание уважения к самопожертвованию защитников Родины, чувства любви к 

Родине. 8 марта - День матери. Воспитание уважения к матерям, бабушкам и 

женщинам. Наша семья. Порядок дня. Обязанности членов семьи, их работа 

по дому и на производстве. Этикет дома. Весна. Смена весной. Весенние ра-

боты. Весенние занятия и игры для детей. 9 мая - День Победы. Участие мо-

лодых и старых в войне против фашизма. Воспитание у детей чувства любви 

к Родине, гордости за героев Родины. Моя родина Таджикистан. Мой родной 

город. Уголок страны, где я вырос. Жизнь и деятельность людей в городах и 

селах, природа моей Родины. Традиции нашего народа. Вспомни лето. Лет-

ний отдых и работа для детей. Природа. Воспитание любви к природе стра-

ны, бережного отношения к ней. 

Формирование языковых компетенций  

Развитие навыков:  

•   узнавать и произносить согласные и гласные фонемы в слогах;  

•   правильное произношение отдельных фонем таджикского языка в 

отдельности и их различие как в произношении, так и в словах;  

•   правильное произношение конкретных фонем таджикского языка в 

начале, середине и конце слова и их дифференциация.  

•   распознавать и произносить согласные и гласные фонемы при про-

изнесении и написании согласных;  

•   правильное произношение согласных и гласных в слогах, словах.  
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Совершенствование навыков различения таджикских слов на слоги, про-

слушивания дифференцированных слогов, соблюдения многосложных слов, 

правил слогового разделения. 

Совершенствование навыков произношения повествовательных и вопро-

сительных предложений.  

Совершенствование навыков разграничения таджикских слов на морфемы, 

понимания их значения и построения новых слов и грамматических форм пу-

тем сравнения знакомых образцов.  

Совершенствование навыков выбора слов с разными суффиксами, пони-

мания их значения и построения новых слов по следующим схемам словооб-

разования:  

•   существительное с суффиксами:  гар, кор, работа   рабочий; суще-

ствительное с приставкой : класс   одноклассник, работа   коллега.  

•   существительное с суффиксами:  ак,  ча: девушка  девушка, девушка, 

город город.  

Закреплять и совершенствовать навыки различения, понимания и употреб-

ления в речи одушевленных и неодушевленных существительных.  

Закреплять и совершенствовать навыки изменения личных имен личными 

местоимениями (я, ты, он, мы, ты, они).  

Выучите по словарю слова с родом (учитель – учительница, писатель – пи-

сательница; петух – курица, бык – корова).  

Совершенствование навыков различения и правильного употребления су-

ществительных в единственном и множественном числе.  

Построение форм множественного числа существительных с суффиксами  

хо,  он, ( фон,  гон,  йон).  

Овладение формами употребления существительных единственного и 

множественного числа: человек   люди, народ   народы, гала, табун, стадо.  

Совершенствование навыков употребления моделей существительное (ме-

стоимение) + глагол.  

Совершенствование навыков выделения и употребления глаголов, отвеча-

ющих на вопрос: что он делал?, что он делает?, что он сделает?. 

Развитие навыков и умений понимать и употреблять глаголы с приставка-

ми бар , дар , приставками ме , би : дор бардор, гашт баргашт, гузашт дар-

гузашт, рафт мерафт, хон бихон… 

Различать предложные и непредложные глаголы, их различие, правильное 

употребление в речи: Парвиз пел. Рустам рисовал; 

Задавать вопросы к глаголам в разном времени: что он сделал?: сказал, 

нарисовал, пришел, засмеялся, пришел.  

Совершенствование навыков различения прошлого, настоящего и будуще-

го простого: что делал, что делает? что сделает?  

Освоение и использование схем «глагол + вспомогательный глагол + гла-

гол в неопределенной форме»:  

  для выражения настоящего времени вспомогательными глаголами будут: 

идти, идет, читать: Ардашер идет. Наша задача читать. Я начал рисовать;  
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  со вспомогательными глаголами: хотеть, мочь, мочь: Может мечтать. 

Джамшед хочет писать. Шерак должен уйти. 

 Совершенствование навыков различения неопределенных и описательных 

форм глаголов.  

Совершенствование навыков распознавания настоящего времени, измене-

ние простых глаголов по лицам: иду идешь идет, едем идете идут.  

Развитие навыков и умений узнавать абсолютные и непрерывные формы 

глагола: на примере глагола идти (рафтан) рафт  мерафт рафта буд рафта 

истода буд. 

Развивать навыки задавать правильные вопросы, различать времена и пра-

вильно их употреблять в речи. 

 Совершенствование навыков построения временных форм глаголов по ос-

новам глагола: основе прошедшего времени и основе настоящего времени.  

Улучшение понимания и использования предложений с предложными мо-

делями:  

•   предлог + существительное + глагол: на вопрос где?, где?, откуда?: 

пошел в школу, встал за стол, пришел из дома, увидел на улице, прочитал из 

книги;  

•   существительное + суффикс + глагол: на вопрос кто?, что?: Нушина 

вижу, воду пью, книгу читаю;  

•  предлог + существительное + глагол: вопрос к кому?, от кого?: Сав-

сану сказал, с Диловаром пришел, от Баходура услышал;  

•   приставка + существительное + глагол: вопрос с кем?, с чем?, без 

кого?, без чего?: пришел с другом, поехал на машине, пришел без друга, при-

шел без офиса; 

• Местоимение + существительное + глагол: на вопрос для кого? / Ко-

му?, о ком?, о чем?: на / принесла цветы моей матери, читала о Спитамене, 

писала о мире;  

Закрепить практические навыки использования компонентов с его, с ней, с 

ним, с ними: с ним, его, его, для них, к нему, за ним, рядом с ним.  

Изучение шаблонов с заменой «себя»: расскажи о себе, спроси себя, дай 

это себе.  

Развивать навыки употребления местоимений 1-го и 2-го лица в един-

ственном числе и множественном: во мне, в тебе, в нас, в нашем доме, о те-

бе, в твой дом, о нас, с тобой.  

Какие слова отвечают на вопросы Как дела? Как? Совершенствование 

навыков использования шаблонов существительное + прилагательное. Укре-

пить навыки и умения использовать оба заменителя 

Укрепляйте навыки, чтобы сопоставлять короткие ответы на вопросы, 

представляющие числа и символы: В каком вы классе? – в третьем классе; 

Как проходят дни зимой? - Холодно.  

Развитие навыков и умений создавать и употреблять прилагательные с 

суффиксами прилагательных -и, -ги, -гин, -ин:  : чўб-чўбї, санг-сангї/сангин. 
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Развитие умений и навыков построения и употребления сравнительных 

степеней прилагательных в зависимости от минимального словарного запаса: 

длинный-длиннее, высокий-выше. 

 Развитие навыков и умений видеть и определять основные морфемы: ко-

рень, приставку, суффикс, суффикс, различать структурно сходные слова. 

 Совершенствование навыков и умений употреблять форму «наречие + 

глагол». Использование наречий пространства, времени, способа действия: 

завтра, внезапно, вперед, глубоко, грамотно, долго, долго.  

Вырабатывать простейшие навыки образования наречия от прилагательно-

го с помощью следующего суффикса: она: далер- далерона, љасур –

љасурона, дўст - дўстона. 

 Развитие навыков и умений пользоваться шаблоном «наречие (качество) + 

наречие «степень»: дур-хеле дур, ором – нињоят ором, кам – хеле кам.  Раз-

вивать умение определять основы. 

 

Формирование речевых компетенций 

 Развивать навыки и умения эффективно использовать слова, грамматиче-

ские формы, грамматические модели в устной и письменной речи.  

Способность понимать и строить родственные выражения (тексты), ис-

пользуя их как средство соединения выражений:  

•  повторение слов без изменения грамматической формы;  

•  повтор слова с изменением грамматической формы;  

•  изменение имен и прилагательных местоимениями;  

•  Замените синонимами, слова с близкими значениями: ребенок  уче-

ник  читатель, 

•   ссылки и, тем не менее, или;  

•  категории места, времени, предлоги и предлоги существительных, 

которые все еще используются;  

•  временные формы глаголов; 

Слушание  

Навыки и умения понимать тон предложений с разным назначением.  

Навыки и умения понимать выражения, имеющие стилистическую окрас-

ку.  

Навыки и умения понимать словесные выражения в форме диалога и мо-

нолога, предъявляемые в обычном темпе речи.  

Умение выделять основную информацию из имеющихся у него выраже-

ний, которые слышатся в течение 2-3 минут со скоростью 80-90 слов в мину-

ту.  

Навыки и представления об основном значении выражения, в состав кото-

рого входят иностранные (новые) слова. 

 Умение использовать знания словообразования и словообразования для 

понимания текста, содержащего новые для читателя слова и грамматические 

формы (из выученных морфем). 

 Навыки и восприятие диалога. 
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Говорение 

Навыки и умения вести диалог с использованием ответных слов - вопроси-

тельных и командных стимулов.  

Навыки и умения создавать ответы, используя выученные слова, их грам-

матические формы и грамматические модели.  

Способность поощрять начало и продолжение диалога.  

Навыки и умения задавать и уточнять вопросы о предметах, действиях, 

признаках, признаках действия, количестве, месте, времени, образе и способе 

действия, причине и цели.  

Навыки адаптации содержания тона, высоты, тембра, такта и эмоциональ-

ной окраски произведений, а также приведения произведений-ответов в со-

ответствие с произведениями собеседника. 

 Умение использовать неполные предложения в диалоге.  

Умение использовать приветствия, различать утверждения, доказатель-

ства, отрицания и сомнения, благодарность.  

Умение участвовать в диалогах на заданную тему и ситуацию. Навыки и 

умения составлять монолог. Дайте объяснение картине, ситуации, месту и 

времени действия, характеру. Оперативно развивайте повествование о собы-

тиях с изменением места и условий действия и без изменения.  

Навыки и умения рассказывать прочитанное или услышанное близко к 

тексту (репродуктивное выражение), кратко или с изменениями лексико-

грамматического строя и грамматических моделей.  

Навыки и умения строить неподготовленные монологические высказыва-

ния о прочитанном, услышанном, наблюдаемом или из личного опыта. 

Чтение.  

Навыки и умения читать правильным и быстрым голосом, пониманием и 

остротой со скоростью 40 слов в минуту. 

 Навыки чтения с подготовкой и без, с использованием основных средств 

чтения вслух и без звука (пауза, тон, логика, скорость, высота тона, эффект-

ный тон).  

Умение пользоваться словарем для объяснения значения незнакомых слов.  

Умение разбивать текст на части и составлять план в виде вопросительных 

предложений и рассказов.  

Умение оценивать прочитанное и выражать свое отношение к этому. Уме-

ние практически различать поэзию и прозу, повествование и повествование, 

миф и рассказ, документальную и публицистическую статью. 

Умение пользоваться книгой: найти название, нужный текст.  

Умение бережно относиться к книгам. 

Письмо.  

Умение красиво писать текст, соблюдая основные требования правил 

написания текста (построчно, отступы от слов, поля, размер шрифта, все 

буквы).  

Умение написать текст с орфографией учителя с соблюдением следующих 

правил орфографии и пунктуации: 

•   соблюдение строчных и прописных букв в тексте;  
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•  выразительность такта в строке;  

•  Выражение разницы между гласными у и у(зада); 

•   правильное выражение звонких и нерезонансных согласных;  

•  правильное выражение звонких согласных перед глухими согласны-

ми;  

•  правильное выражение звонких согласных;  

•  правильное выражение приставок и суффиксов в слове; 

•   правильное выражение префиксов и суффиксов в строке;  

•  правильное выражение для переноса части слова с одной строки на 

другую;  

•  признак окончания предложения;  

•  персонажи книги, когда члены книги вступают в контакт со связан-

ными и несвязанными героями 

Навыки повествовательного письма, короткие эссе по 50 слов (5-10 пред-

ложений).  

Навыки письма.  

Умение пользоваться орфографическим словарем. 

Чистописание. 

 Закрепить гигиенические навыки и линейную технику.  

Работа с элементами шрифта, их соединение, капитализация, строчные 

буквы.  

Правописание слов для запоминания:  

Тема, корреспондент, лицо, гора, девятка, Слова для правильного произ-

ношения: Десять, ветер, инструмент, ключ, нож, плоскогубцы, суббота, хуже.  

Выражения для этикета: Спасибо, спасибо, привет, до свидания, доброе 

утро, визит, спокойной ночи. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса в конце 

учебного года читатели должны знать:  

•  название и порядок таджикского алфавита;  

•  признак фонемы звонкий и глухой, пара звонких и глухих согласных; 

•  правила подвижных частей слов;  

•  предложения и текстовые символы;  

•  правила этики. 

Учащиеся должны уметь: 

•  применение правил этики в зависимости от ситуации и цели сделки;  

•  установить диалог с собеседником, уважение и интерес к нему; 

•  различать устную и письменную формы общения;  

•  переписывание слов, предложений и текста объемом 40-50 слов кра-

сивым почерком;  

•  проверить написанный текст в сравнении с оригиналом; 

•  Фонетический разбор слов, членение слов на слоги, пунктуация;  

•  Разделение суффиксов е, ё, ю, я;  

•  Правильное написание местоимений в именах собственных;  
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•  Правильное написание предложений и коротких текстов (30-40 слов) 

от правописания учителя, в том числе при простом произношении и право-

писании; 

•  правильное написание слов с гласными у и у(зада), буква ъ;  

•  различать приставки и префиксы, отделять приставки от слов;  

•  найти корень корневых слов; подбирать однокоренные слова, созда-

вать новые слова с приставками и суффиксами (простые примеры);  

•  Извлечь предложение из текста, составить предложение на заданную 

тему;  в том числе разделение предложений; 

•  определить слова, обозначающие название, действие и признак пред-

мета; 

•  определять число в существительных и глаголах;  

•  Напишите ответы на вопросы и напишите 2-3 предложения по теме; 

•  Напишите эссе до 50 слов, используя вопросы. 

•  

3 КЛАСС  

Развивать устную и письменную речь на основе методических материалов 

по всем частям ранее освоенной и представленной программы. Совершен-

ствование навыков и компетенций во всех видах разговорной деятельности в 

соответствии с требованиями программы. Закрепить и расширить знания на 

основе усвоения учебных материалов по темам. Знакомство с основными по-

нятиями школьной грамматики и орфографии. 

Развитие коммуникативной компетенции.  

Темы текстов и выражений для формирования коммуникативной компе-

тенции: Лето. Чтение текстов и рассказов читателей о летнем отдыхе, летних 

лагерях, поездках в горы, исторические места. Воспитывать любовь к приро-

де, заботу о ней, умение видеть, узнавать, чувствовать красоту природы. 

Осень.  

Чтение текстов и рассказов читателей о ранних и поздних признаках осе-

ни, об осенних работах на школьном дворе, поле, огороде, бахче, о жизни 

птиц (кочевых и коренных) и животных осенью, о посадках, об осторожном 

забота о флоре и фауне. Личная гигиена и охрана здоровья.  

Чтение текстов и беседы с учащимися о повестке дня учащегося 3 класса, о 

правилах личной гигиены, связанных с питанием, сном, здоровьем, об играх, 

которые передвигаются на свежем воздухе. Наша семья. 

 Чтение текста о взрослом и детском труде. Рассказы читателей о своих 

родителях, о своей профессии. Работа в семье, помощь родителям. Зима.  

Чтение текстов о наступлении зимы, приметах зимы, зимних играх. Взрос-

лый и детский труд зимой. Жизнь животных и птиц зимой. Детские рассказы 

на темы «Зима у нас во дворе», «Зима в горах», «Готовимся к Новому году», 

«Как мы помогаем зверям и птицам?». Домашние и дикие животные и птицы.  

Чтение текстов о домашних и диких животных. Рассказать о питании ди-

ких и домашних животных, их вреде и пользе для природы. Жизнь и работа в 

селе и городе.  
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Чтение текстов о жизни и работе в городе и селе, о крупных предприятиях, 

транспорте в городе и селе. Рассказы детей о своих соседях, о том, что де-

ревня дает городу, что город дает деревне, об этикете в семье и в обществен-

ных местах. 23 февраля - День национальной армии. 

 Чтение текстов детьми о защитниках Родины. Весна. 

 Чтение текстов и рассказов читателей о весенних работах, о перелетных 

птицах, наблюдениях за изменениями в природе. Весенние игры. 12 апреля - 

День космонавта. 

 Чтение текстов и рассказов читателей о первом космонавте. 9 мая - День 

Победы.  

Чтение текстов и рассказов читателей о победе над фашизмом, детском 

подвиге в Великой Отечественной войне, тяжелом труде людей на заднем 

плане. Дружба народов — основа победы над фашизмом. Наша родина – Та-

джикистан. 

 Чтение текстов и рассказов читателей о нашей стране, о столице Таджи-

кистана – Душанбе, о своих городах, зданиях, огромных сооружениях. Место 

рождения. Земля, где я родился. Кто живет в моем родном городе? Природа 

нашей Родины. 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  

Совершенствование и закрепление навыков и умений в грамматических 

формах, грамматических конструкциях, усвоенных в младших классах, изу-

ченном и новом лексическом материале. Закрепить навыки знания и разли-

чения фонем и согласных звуков таджикского языка по слогам и их правиль-

ного произношения. Закрепить умение различать и правильно произносить 

гласные в ударных и безударных слогах. Закрепить навыки произношения 

сложных слов с двумя и более корнями. Закрепить навыки правильного про-

изношения слов с согласными г, ц, дж, ч, р, б, согласными пары громкими и 

глухими: чан-чан, песня, запись, банд-пан-фанд, канд-канд. Совершенство-

вание навыков произношения слов с непроизносимыми согласными: сказал - 

сказать (э), пошел - пошел (э), фа (ч), мидан, маликшо (ч). Совершенствова-

ние навыков правильного тона повествования, вопросительных, командных 

предложений. Развивать понимание структуры слова (корень, приставка, 

суффикс, суффикс) и укреплять навыки анализа структуры слова. Закрепить 

умение различать слова на морфемы, а также понимать значение сложных 

слов и сравнивать приставки, суффиксы, предлоги и суффиксы. Развитие 

навыков и умений распознавать разные формы слов - глаголов в настоящем 

времени: видеть, идти, приходить - приходить, говорить - говорить, писать - 

писать. Закрепить навыки распознавания слов в процессе речи и правильного 

их использования в грамматическом строе изучаемых закономерностей. Рас-

ширение словарного запаса на основе: - учить новые слова, имеющие новые 

корни; - учить новые слова с приставками и суффиксами и создавать фаль-

шивые слова с новыми приставками и суффиксами из знакомых читателю 

корней; - Совершенствование навыков и умений понимать значение и вы-

полнять разбор самых сложных слов: роза, новичок, цирюльник и т.д. 

Имя существительное.  
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Понятие имени существительного.  

Закрепить навыки и умения понимать и использовать уже знакомые чита-

телю модели, употребляемые с существительными, совершенствовать навы-

ки и умения понимать лексическое и грамматическое значение существи-

тельных.  

Развивать умения различать имена собственные и родовые, а также оду-

шевленные и неодушевленные.  

Совершенствование навыков дифференциации рода в именах существи-

тельных.  

Совершенствование и закрепление навыков и умений определять мужской 

род в существительных: - лексическое значение слов в выражении мужского 

начала; - дословно мужественность.  

Совершенствование и закрепление навыков и умений определять и узна-

вать женский род в существительных:  грамматический знак существитель-

ных, оканчивающихся на -а в именах собственных;  лексическое значение 

слов в выражении женского рода;  словообразование женского рода.  

Закреплять навыки составления существительных в зависимости от их ха-

рактеристики, с суффиксами -хо, -он, -вон: Одам-одамхо(человек –люди), хо-

на – хонахо(дом-дома). 

ГЛАГОЛ.  

Понятие глагола.  

Укреплять навыки понимания и использовать описательные формы глаго-

ла в форме «существительное (личное местоимение) + глагол».  

Совершенствование навыков изменения глаголов в настоящем времени по 

лицам и числам.  

Закрепить умение различать глаголы в прошедшем и настоящем времени.  

Закрепить навыки построения форм прошедшего времени глаголов и сопо-

ставления их лиц с числами и существительными (местоимениями).  

Закрепить навыки различения временных форм простых глаголов.  

Предложные формы глаголов: ме-, би-, их функции в изменении форм гла-

голов.  

Закрепить навыки употребления глагольных предлогов: в-, бар-, даль/мех- 

их словообразовательные значения.  

Описательные глаголы в лице числятся с существительными (местоимени-

ями). 

 Закрепить навыки построения и различения прямых и косвенных глаго-

лов, овладение левыми и переходными глаголами: сидеть, смеяться, чи-

тать, пилить, употреблять прямые и косвенные глаголы, переходные  и пе-

реходные с предложными и словообразовательными предлогами: читать - 

читать - читать - прочитал, принес - свел - принес - свел, прошел - вернулся 

- прошел - вернулся.  

Развивать навыки различать формы настоящего-будущего и непрерывные 

новости, настоящее и будущее. 
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 Развитие навыков и умений описывать глаголы настоящего времени в ли-

це и числах, лица и числа глагола в настоящем времени, глаголы в настоя-

щем времени.  

Закрепить навыки построения близкого и отдаленного будущего времени 

простых глаголов, позицию употребления вспомогательных глаголов хо-

теть, должен, заслуживать, для описания глаголов отдаленного будущего 

времени на основе личных местоимений с существительными (местоимения-

ми) без приставок и суффиксов. 

 Развитие навыков и умений употреблять сложные глаголы: «существи-

тельное + вспомогательный глагол», «прилагательное + вспомогательный 

глагол», со вспомогательными глаголами составлять, составлять, стано-

виться и употреблять слова, их личные местоимения в прошедшем времени с 

существительными (местоимениями). 

Развивать навыки употребления сложных глаголов. 

 Создавать и освоить модели «основной глагол + вспомогательный гла-

гол»: выйти, пойти, остаться: смотреть, читать, говорить. 

 Развивать навыки описания сложных глаголов лица по числу с существи-

тельным (местоимением). 

Прилагательное.  

Понятие качества. 

 Закрепить навыки и умения использовать существительное (местоимение) 

+ прилагательное шаблоны.  

Закрепить умения отличать грамматические особенности таджикского 

языка от родного языка.  

Развивайте навыки, чтобы создавать и осваивать степени прилагательного: 

самая красивая, самая красивая, самая красивая. 

 Разные способы выражения аналоговых степеней: «существитель-

ное+приставка+существительное+прилагательное в сравнительной степени»: 

Махваш меньше меня, дальше от дома.  

Совершенствование навыков употребления количественных и порядковых 

числительных в речи.  

Построение порядковых чисел из количественных чисел.  

Укрепить навыки и умения, чтобы использовать вопрос о том, сколько?  

Укреплять понимание шаблона словосочетаний «число + существитель-

ное» и их использование в речи. 

Синтаксис. Знаки препинания в конце предложения. 

 Произнесение повествовательных, побудительных и вопросительных 

предложений в определенном тоне.  

Особенно. Анализ предложений и использование соответствующих услов-

ных знаков под заголовками.  

Закрепить навыки и умения использования утвердительных и отрицатель-

ных предложений.  

Развивать навыки и умения употреблять и правильно произносить слож-

ные предложения, связанные союзами  и, однако, . 
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 Развивать навыки и умения понимать и использовать в речи слитные 

предложения, включающие в себя последовательность действий: Пришла 

весна, расцвели цветы и зелень. 

 Развивать навыки и умения понимать и использовать сложные придаточ-

ные предложения, а также навыки простого построения. 

Развитие разговорных навыков. Навыки узнавания и понимания таджик-

ской речи на слух:  умение различать звуковой процесс речи, узнавать и 

узнавать слова, слоги, звуки, согласные, особенно согласные, не характерные 

для родного языка; умение различать речь на предложения, а также устанав-

ливать смысловую связь слов и словосочетаний;  умение различать слова на 

морфемы и понимать их значение.  

Навыки и умения узнавать и понимать тексты, рассказанные или прочи-

танные разными людьми, до 2% лексико-фразеологического материала кото-

рых составляют незнакомые слова и словосочетания.  

Способность распознавать и понимать предложения, которые содержат 

знакомые слова и фразы, но являются информативными, командными и во-

просительными (Купить книгу. Купить книгу? Купить книгу!) И превзойти 

их логику (Анора рисует, Анора рисует, Анора рисует) отличаются: Умение 

определять разные грамматические формы слов на слух, в том числе (путем 

опроса). 

 Навыки и умения распознавать и понимать результативность устной речи 

(радость, обида, принятие, неприятие, доброта и др.).  

Простые навыки узнавания и понимания отношения говорящего к содер-

жанию речи, выраженного через мелодию, модальные слова, эмоциональные 

элементы субъективной оценки. 

Говорение.  

Навыки произношения, голосовые связи и слоги.  

Навыки произношения общего тона предложения, диалогических и моно-

логических выражений в речи.  

Навыки ведения диалога и использования знаков препинания - поощрения 

в виде вопросительных и командных предложений. 

 Умение организовать диалог, используя неполные предложения, которые 

известны из фразеологизмов, ситуации речи. 

 Навык построения закусок в диалоге — один из нескольких. 

 Навыки использования контакта в диалоге: выбор формы обращения к 

взрослым, друзьям, товарищам. 

 Способность выражать утверждение и отрицание через слова да, нет, ко-

нечно.  

Возможность использования  частиц.  

Навыки и умения монолога: рассказывать близко к тексту услышанное или 

прочитанное; составить рассказ по части текста;  самостоятельно интерпре-

тировать картину или серию фотографий; составление фото или плана рас-

сказа.  

Возможность показать расположение предметов и их движение в про-

странстве (что где, откуда, куда).  
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Умение показывать время действия и показывать развитие событий во 

времени, правильно показывая временные формы глаголов.  

Умение устанавливать причинно-следственную связь между событиями 

(что произошло и почему).  

Умение выражать свое отношение к содержанию речи. 

Чтение.  

Умение читать текст правильно, точно и с определенной скоростью, уметь 

понимать, читать набор слов, словосочетаний с пунктуацией в словах, тоном, 

логической пунктуацией и пунктуацией.  

Умение определять основную мысль произведения (рассказа, сказки), про-

читанного с помощью учителя; разделить произведение на части и дать им 

название; составить простой план (в виде вопросов или новостных предло-

жений); из текста найти слова, посредством которых автор отражает характер 

главного героя, характер пейзажа.  

Умение самостоятельно находить в тексте незнакомые слова, которым из-

вестны только некоторые их компоненты (корень, приставка или суффикс).  

Умение практически дифференцировать произведение по жанру (стихо-

творение, сказка, рассказ). 

 Умение понимать текст, прочитанный вслух. 

 Навыки и умения бережно относиться к книгам. 

 

Письмо.  

Умение выполнять письменные работы учебного и контрольного характе-

ра с соблюдением правил орфографии и пунктуации, а также требований к 

почерку. Возможность следовать за абзацем при копировании текста.  

Умение выполнять письменные работы (списывание и диктант) самостоя-

тельно с помощью учителя и грамматических заданий, которые по объему и 

содержанию доступны учащимся 3 класса.  

Умение выполнять контрольную работу: писать слова, словосочетания, 

предложения, полные тексты (35-40 слов) под орфографию учителя. Навыки 

повествовательного письма (55-65 слов) по совместному плану вырабатыва-

ются в группе после предварительной языковой и орфографической подго-

товки.  

Умение написать эссе (40-50 слов) описательного характера по плану, 

предложенному преподавателем или разработанному коллективно и с пред-

варительной языковой и орфографической подготовкой.  

Умение писать имена, названия мест, улиц, рек заглавными буквами.  

Умение писать слова с согласными звуками. Возможность писать префик-

сы отдельно и префиксы вместе. Самые простые навыки - через запятую, го-

ловоломки, головоломки и так далее. Связанное и систематическое написа-

ние слов и предложений. Возможность самостоятельно заполнять тетради и 

газеты. 

 

Чистописание. 
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 Укрепляйте дальнейшие санитарные навыки и технику письма. Перейти 

на списывание связных текстов, написание небольших предложений и тек-

стов. Шаблоны: Рад познакомиться, дорогой брат, дорогой друг, спасибо. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса в 

конце учебного года  

Читатели должны понимать, что язык (слова, предложения, тексты) явля-

ется основным средством человеческого общения, средством выражения; 

ориентация на вспомогательные средства общения: жесты, воздействующие 

движения, интонацию, паузу, понимание их роли в обращении цивилизован-

ных людей; понимать сущность модели речи: собеседник, цель и предмет 

разговора, его исход 

Читатель должен знать:  

•  структура слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

•   заголовки предложений (тематика и информация); 

•   простые и сложные предложения;  

•  адресат;  

•  части речи: существительное, прилагательное, местоимение, глагол, 

числительное, предлог. 

 Читатель должен уметь:  

•  Проведение синтаксического анализа предложения; выявление ти-

пов предложений по цели и интонации, правила их письменного выражения;  

• Разделение членов предложения на главные и второстепенные члены 

предложения (умение различать), установление связи между ними путем во-

проса;  

•  выразить интонацию на письме;  

•  выделять текст из набора последовательных предложений;  

•  определение темы и основного содержания текста;  

•  озаглавить текст;  

•  установление связь между предложениями в тексте; 

•   Разделить текст на части, установить связи между ними; 

•   Написание рассказа в объеме 55-60 слов по коллективному плану 

или предложенному учителем; 

•   написать сочинение повествовательного характера (после предва-

рительной подготовки) по картине предмета, исходя из личных впечатлений; 

•   Написание описательного эссе (после предварительной подготов-

ки); 

•   правописание 35-40 слов, что включает изучение правил орфогра-

фии и пунктуации;  

•  Правильно переносить с одной строки на другую часть слов с уда-

рением, букву знака препинания (ъ) 

 

4 КЛАСС  

Совершенствование и развитие всех видов речевой деятельности на основе 

единиц изученного и нового в младших классах.  
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Совершенствование навыков чтения и письма, повествования (разные ви-

ды повествования), разработка устных и письменных текстов под руковод-

ством учителя, с использованием заранее изученных и вновь представленных 

средств межличностного общения.  

Закрепление и развитие знаний в области фонетики, грамматики с целью 

усвоения правил правописания и совершенствования орфографических 

навыков.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Темы текстов и выражений для формирования коммуникативной компе-

тенции: 

 Лето. Чтение и анализ произведений о лете, летних красотах, о труде и от-

дыхе взрослых и детей, об охране природы. Разговор со студентами о том, 

как они провели лето, что нашли интересного, чему научились? Рассказы чи-

тателей о лагере, путешествиях, природе, детских дружеских отношениях (по 

наблюдениям).  

В школе. Стихи и рассказы о Дне знаний, начале учебного года. Поговори-

те со студентами об их подготовке к новому учебному году. Разговор о по-

вестке дня, внеклассных чтениях.  

Осень. Чтение текстов об осени. Интервью с читателями о признаках нача-

ла и конца осени на основе их текстов и наблюдений с натуры, знаний об 

окружающем мире и растительном мире.  

Зимнее чтение иллюстрированных текстов о зиме. Эмоциональное воспри-

ятие читателями природных ландшафтов в процессе чтения рассказов и сти-

хов, а также  наблюдений. Воспитывать любовь к природе. Поговорите со 

студентами о зимних работах, канун Нового года, играх, занятости и спорте. 

 Родина. Чтение текстов о Родине, дружбе народов, героизме народа та-

джикской земли против инородцев. О защитниках Родины. Государственные 

символы. Мой родной город. Изображение природы, погоды, флоры и фауны 

страны.  

Историческая земля. Чтение текстов об исторических местах, героях, знат-

ных людях края, о древних традициях.  

Книга - бесценное сокровище. Чтение рассказов, стихов, отрывков из ху-

дожественной литературы о значении книги в формировании личности чело-

века. Учебники, их роль в жизни школьников. Бережный подход к книге. 

 Весна. Наблюдения читателей за изменениями в природе. Малый и боль-

шой труд весной. Чтение текстов и разбор весенних иллюстраций. Профес-

сии. Чтение текстов о труде взрослых на малых и крупных предприятиях 

страны. Приучение учащихся к трудолюбию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 Звуковая структура.  

Совершенствование навыков распознавания устной речи на слух, правиль-

ного произношения, интонации, правильной интонации предложений.  

Совершенствование навыков произношения звуков и специфических фо-

нетических связей таджикского языка.  

Усвоить разделение слов на слоги. 
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 Совершенствование навыков владения гласными в устойчивом и неустой-

чивом положении таджикского языка, правильное произношение гласных в 

слогах. 

 Совершенствование навыков и умений произносить слова таджикского 

языка. Закрепить умение и умение соединять в слове морфемы с сильными и 

неустойчивыми гласными.  

Произношение неустойчивых гласных в ударных и безударных слогах.  

Совершенствовать произношение и навыки произношения таджикских со-

гласных в разных позициях; произношение согласного Б в начале, в середине 

слова, между гласными, в сочетании с согласными и сонорными согласными: 

бобо, абр, шанбе (дед, туча, суббота); на конце слова, в случае оглушения со-

гласного: хоб [хоп], боб [боп], обкаш [опкаш]; Согласная П может стоять в 

начале, середине и конце слова. В большинстве случаев он сохраняет свой 

приглушенный характер, но в сочетании с голосовыми связками может быть 

частично или полностью выражен: чапгард чопгар.  

Закрепить произношение и навыки произношения. Фонема ќ непарный со-

гласный, стоит в начале, середине и конце слова: ваќт [вахт], маќсад [мах-

сад], таќсим [тахсим] (время [время], цель [цель], разделение [отделение].) 

 Словарь и словообразование.  

Практическое приобретение навыков и умение различать в словах таджик-

ского языка морфемы (корень, префикс, суффикс,) понимание значения мор-

фем и построение слов по принятым образцам; словообразование путем 

сравнения (с учетом наличия в словаре 2-3 слов с данными морфемами в ка-

честве учебного материала). 

 Закрепить навыки понимания, построения и употребления слов в речи по 

следующим шаблонам: 

•  существительное с суффиксами –чї, -а, -ї, -дон, - истон, -гар: 

шикорчї, иќтисодчї, даста, талха, сабза,  дўстї, оташдон, гулистон, коргар; 

(охотник, экономист, упряжка, горький, зеленый, дружный, кочегар, гули-

стон, рабочий;)  

• существительные, образованные от других частей речи путем суб-

стантивации: омад, даромад, баромад, гузар;(прийти, войти, выйти, пройти);  

• сложные существительные: ѓалладона, каллапоча, ширбиринљ, ома-

дурафт; 

 Развивайте навыки понимания, построения и использования слов с новы-

ми моделями словообразования:  

• существительные с суффиксами -гар, -ият, -гор;  

• сложные подчинительные существительные: дењќонписар, сартаро-

шхона (фермер, парикмахер) 

•  прилагательные на –ї, -ин, -гин, 

 Совершенствование навыков построения и употребления в речи: 

•  прилагательные с суффиксом –ї, которые образованы от существи-

тельных: санг – сангї, хишт - хиштї;  камень - каменный, кирпич - кирпич-

ный;  
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• Именные составные глаголы, основным компонентом которых явля-

ется качество: сабз – сабз шудан, сурх – сурх шудан; ( зеленый - становиться 

зеленым, красный - становиться красным);  

• Наречия, образованные от прилагательных: мењрубон – мењрубоно-

на, ором – оромона, чобук- чобукона; (добрый - добро, спокойный - спокой-

но, сообразительный – сооборазителбно);  

• существительные, прилагательные, глаголы, наречия с приставками 

и суффиксами. 

Развитие навыков и умений конструировать и употреблять в речи суще-

ствительные, прилагательные, глаголы, наречия с новыми элементами слово-

образования: њамхона, њамљавор, боаќл, беаќл, бомаданият, гўшвор, даст-

пона, моњирона (сожитель, сосед, умный, глупый, цивилизованный, ухо, 

браслет, умелый). 

Морфология.  

Совершенствование навыков и умений понимать основное значение изуча-

емых частей речи, а также правильное построение и употребление граммати-

ческих форм частей речи.  

Имя существительное.  

Закреплять навыки и умения узнавать и понимать существительные (видо-

вые и родовые) как слова, обозначающие живые и неживые предметы, и на 

вопросы кто?, что? ответчик.  

Совершенствование навыков употребления в речи следующих групп суще-

ствительных:  

• Существительные с лексическим значением мужского рода: падар, 

коргар, дењќон, барзагов, Фаршед (отец, рабочий, земледелец, бык, фаршед); 

•  существительные, обозначающие лексическое значение женского 

рода: модар, духтар, бибї, мурѓ, Закия; (мать, дочь, бабушка, курица, закия); 

•  неодушевленные имена, не указывающие на род: китоб, хона, чўб, 

санг, об ва ѓ. (книга, дом, дерево, камень, вода и т.п.) 

•  Укреплять умение различать и правильно употреблять существи-

тельные в единственном и множественном числе.  

Совершенствование навыков построения множественного числа следую-

щих существительных: 

• с суффиксом –њо: группа существительных, оканчивающихся на со-

гласную: китоб, санг, коѓаз (книга, камень, бумага), группа существитель-

ных, оканчивающихся на согласную: хок, хук (почва, свинья); группа суще-

ствительных, оканчивающихся на сонорные согласные  н, л, р, -й: ном, дан-

дон, кон, амал, анор, мўй;  одам, оњангар, коргар; существительные, которые 

оканчиваются на –а : хона, ароба; 

• с суффиксом –он: существительные, оканчивающиеся громкими и 

глухими согласными: саг, гўсфанд, гов, духтар, дўст; (собака, овца, корова, 

девушка, друг); с  звонкими согласными м, н, р: одам, оњангар, коргар; 

• существительные, с суффиксом –вон; существительные, оканчиваю-

щиеся на гласную -У: оњу, бону . 
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Ассимиляция слов, которые сочетаются как с суффиксами -хо, так и с 

суффиксами -он.  

Практически выучить существительные, которые обычно употребляются в 

форме единственного числа (об, халќ, мардум, хирад, донишвода- люди, лю-

ди, мудрость, знание).  

Знать и понимать, что в таджикском языке нет существительных, употреб-

ляемых только во множественном числе (существительные во множествен-

ном числе имеют лексическое значение множественного числа).  

Глагол.  

Закреплять навыки узнавания глаголов как слов для выражения действий, 

понимания основного значения грамматических категорий глаголов, постро-

ения и употребления описательных и неописательных форм глаголов в речи.  

Закреплять навыки построения прошедших, настоящих, будущих и отда-

ленных форм глагола и сопоставления их в личных местоимениях с суще-

ствительными (местоимениями). 

 Закрепить навыки различения прошлого, настоящего и будущего форм 

глагола,  изменение глагола настоящего и будущего времени по лицам и чис-

лам.  

Закрепить навыки употребления вспомогательного глагола стоять.  

Развитие умений и навыков распознавания и построения глаголов недавне-

го прошедшего времени, повествовательного прошедшего времени и отда-

ленного прошедшего времени, повествовательного прошедшего времени гла-

гола.  

Закрепить навыки описания глаголов недавнего прошедшего, повествова-

тельного прошедшего, далекого прошедшего времени.  

Закрепить навыки использования абсолютных и непрерывных глаголов в 

письменной и устной речи.  

Закрепить навыки построения и различения прямых и косвенных глаголов, 

овладение неперходными и переходными формами глаголов: сидел, смеялся, 

читал, видел, употреблял прямые и косвенные глаголы, левые и переходные 

с предложными и словообразовательными предлогами: читать - читать - чи-

тал, привез-принес-принес-привел, пошел-пришел-погулял-пришел.  

Развивать навыки различать формы настоящего-будущего и непрерывные 

новости, настоящее и будущее.  

Развивать навыки и умения описывать глаголы настоящего времени в ли-

цах и числах, лица и числа команды.  

Закрепить навыки построения близкого и отдаленного будущего времени 

простых глаголов, позицию употребления вспомогательных глаголов хотеть, 

должен, заслуживать, для описания глаголов отдаленного будущего времени 

на основе личных местоимений с существительными (местоимениями) без 

приставок и суффиксов.  

Закрепить навыки и умения употреблять сложные глаголы: «существи-

тельное + вспомогательный глагол», «прилагательное + вспомогательный 

глагол», со вспомогательными глаголами составлять, составлять, становиться 
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и употреблять слова, их описание по личному номеру с существительным 

(местоимением) на время прошлое и настоящее.  

Закрепить навыки употребления сложных глаголов.  

Создать и освоить стереотипы «основной глагол + вспомогательный гла-

гол»: выйти, пойти, остаться: смотреть, читать, говорить.  

Развивать навыки описания сложных глаголов по числу лиц с существи-

тельным (местоимением).  

Закреплять навыки и умения конструировать и употреблять отглагольные 

и повелительные глаголы, развивать навыки и умения узнавать и употреблять 

условно-произвольные глаголы и вероятностные глаголы.  

Развивать навыки и умения узнавать и использовать прилагательные в 

настоящем и будущем времени.  

Настоящее причастие первой и второй формы.  

Глагол настоящего времени. 

Прилагательное.  

Закреплять навыки и умения узнавать прилагательные как слова, обозна-

чающие предмет, строить относительные прилагательные. Небольшие при-

знаки ласки в качествах, уровнях качества.  

Совершенствование навыков и умений применять реальные качества к за-

даче репортажа.  

Развитие навыков и умений выражать сравнительные степени аналитиче-

скими способами: от Него, от Него, от Него.  

Числительное.  

Закрепить навыки понимания и употребления количественных и порядко-

вых числительных, использования выражений с количественными числами, 

построения порядковых числительных из количественных чисел.  

Использование слов много, мало, много, далеко, близко, несколько по от-

ношению к числам.  

Совершенствование навыков использования чисел в устной и письменной 

форме.  

Местоимение.  

Закреплять навыки и умения понимать личные местоимения, вопроситель-

ные местоимения по отношению к существительным и прилагательным для 

выражения лиц, предметов и признаков.  

Укрепить навыки и умения распознавать, различать и использовать знаки 

препинания.  

Используя их с существительными, сравнивая образцы словосочетаний и 

знаки препинания: моя книга — это моя книга.  

Закрепить умения и навыки использования заменителей знаков: это, это, 

это, это, это, это, это, это.  

Закреплять навыки и умения употреблять отрицательные местоимения: 

нет, никто, ничего, нет.  

Конверт.  
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Укрепить навыки использования опросников, таких как как, где, где, отку-

да и почему. и внесение в активный словарный запас читателей новых слов 

(сосудов), имеющих значение.  

Развитие навыков простого словообразования с сосудами: с суффиксами -

ноки, -аки, -она. Закрепляйте навыки сравнительного использования танков: 

быстрее бегайте, выше прыгайте.  

Служебные части речи.  

Закреплять навыки и умения понимать и употреблять в речи наиболее рас-

пространенные предлоги: от, в, до, с, до, за, над, на, о, под, без, после, перед 

и т.д.  

Закрепить умение понимать и употреблять простые союзы в простых и 

сложных предложениях: и, -а, но.  

Закрепить способность понимать и использовать сложные предложения, 

связанные с повторяющимися союзами,… и,… и….  

Совершенствовать свои навыки понимания и использования подчинитель-

ных союзов когда, для, потому что, так как, если. 

Нахв. (Морфология) 

Совершенствование и обобщение умений и навыков понимания словесно-

го общения в предложении, выявление типа грамматической связи между 

словами посредством опроса, построение грамматических моделей с соотне-

сением и последовательностью.  

Изучение типов простых предложений: 

• короткие двусоставные предложения, односоставные предложения:  

• простое предложение, содержащее автора и сообщение;  

• простое предложение с простым сообщением и структурой сообще-

ния  

• сообщение + слова автора; 

• двусоставное предложение, состоящее из существительного;  

• Наиболее распространенные типы безличных предложений: Необхо-

димо прочитать. Надо знать; 

• - заглавные предложения. Зима. 

Совершенствование навыков понимания и построения сложных и несвяз-

ных предложений.  

Совершенствование умения различать сложноподчиненные предложения и 

придаточные.  

Совершенствование умения различать предложения по тону.  

Развитие речевой компетенции  

Развивать навыки и умения понимать таджикскую речь на слух: 

• различать звуки в составе слова;  

• Разделить поток речи на слова и понять их значение; 

•  Разделение слов на морфемы; 

•  понимать грамматическое значение морфем (связей);  

•  понимать значение фальшивых слов;  
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•  установление смысловых и грамматических связей между словами и 

словосочетаниями, в том числе; 

•  различать тон предложений; 

•  понимать смысл и синтаксическую структуру предложения. 

Навыки и способности понимать и строить связанные выражения.  

Умение понимать составляющую и целое, характер и характер, связь меж-

ду событиями, отношение автора к тексту.  

Умение понимать содержание рассказа на слух, выделять из речи наиболее 

важные факты.  

Способность понимать тексты со знакомой и незнакомой лексикой (слова, 

не мешающие пониманию).  

Способность понимать выражения из различных источников: визуальных 

и невизуальных (прослушивание видео и радио). 

 Навыки понимания речи произносятся с разной скоростью.  

Навыки и умения раскрывать основное содержание информации: 

•  называние рассказываемого рассказа; 

•  Предугадывать содержание текста по названию; 

•  Определите главного героя. Навыки и умения понимать логические 

связи рассказа: 

• Говорит название места; 

•  отвечает на вопросы о нарушениях ПДД; 

•  подумать о продолжении истории;  

•  ответы на вопросы по рассказу;  

•  определение звуковой части рассказа (первая, средняя, последняя); 

•  вспомнить и назвать участников рассказа. 

Умение описывать характеры участников рассказа (рассказа, сказки). 

Говорение. 

Умение произносить слова, слоги, звуки; построение предложения; дета-

лизирование предложения с членами и подписчиками; правильное произно-

шение предложения с точки зрения мелодии.  

Умение построить диалог на заданную тему, дать полные и краткие ответы 

на вопросы собеседника, организовать начало и продолжение беседы.  

Способность переспрашивать вещь, признак, действие, количество, время, 

место, цель, причину. 

Умение сбалансировать элементы мелодии.  

Умение использовать неполные предложения в диалоге.  

Умение использовать приветствия, обращения, различные формы утвер-

ждения, отрицания, сомнения, благодарности.  

Умение излагать содержание прочитанного текста, планомерно, подробно, 

лаконично, креативно (с элементами рефлексии).  

Умение рассказать историю на заданную тему из личного опыта.  

Умение составить текст-рассказ под руководством учителя с элементами 

обсуждения и текста, сравнивая два предмета, разбивая текст на части.  

Чтение.  
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Умение читать правильно, быстро, понятно, систематически, выразительно 

и со скоростью 85-100 слов в минуту. 

Навыки и умения читать текст с предварительной подготовкой или без нее 

с использованием эффективных средств (стоп, тон, ритм, скорость, эмоцио-

нальный тон).  

Умение делить текст на части, давать им название, составлять план прочи-

танной части, выделять части плана из текста для чтения. Умение рассказы-

вать текст лаконично, выборочно. 

Умение читать текст, изменяя форму местоимений и глаголов, находя ча-

сти речи из текста по заданию учителя, различая образные выражения, 

устойчиво.  

Умение самостоятельно находить в тексте новые слова - неизвестные и 

определять их значение с помощью словаря; понимать значение новых слов, 

состоящих из выученных частей слова (корень, приставка, суффикс); опреде-

лять значение слов, используемых в практике речи и прочитанных текстов.  

Умение выражать отношение, оценивать свое прочтение текста. Умение 

практически дифференцировать произведение по жанру (стихотворение, 

сказка, рассказ), газетному тексту, документу. Умение понимать текст, про-

читанный вслух.  

Навыки и умения бережно относиться к книгам. 

Умение писать имена, названия мест, улиц, рек заглавными буквами.  

Умение писать слова с согласными звуками.  

Возможность писать префиксы отдельно и префиксы вместе.  

Самые простые навыки - через запятую, головоломки, головоломки и так 

далее. 

Связанное и систематическое написание слов и предложений.  

Возможность самостоятельно заполнять тетради и газеты. 

Письмо.  

Умение выполнять письменные работы учебного и контрольного характе-

ра с соблюдением правил орфографии и пунктуации, а также требований к 

почерку. 

Возможность следовать за абзацем при копировании текста.  

Умение выполнять письменные работы (транскрипцию и орфографию) с 

помощью учителя и грамматические задания с грамматическими заданиями, 

которые по объему и содержанию доступны учащимся 4 класса.  

Умение выполнять задания подконтрольного характера: писать слова, сло-

восочетания, предложения и полные тексты с правописанием учителя (60-65 

слов).  

Умение написать рассказ (80-90 слов) по совместному плану вырабатыва-

ется в группе после предварительной языковой и орфографической подго-

товки.  

Навыки письма:  

- запоминать стихи или прозаические произведения после предваритель-

ной подготовки; 

- Свободный диктант (по 3 абзаца в каждом из 3-4 предложений);  
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- Письмо и адрес в конверте; - Краткое сочинение (о классе, семье, школе). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), те-

мы 

Кол-во часов       ЭОР 

1 Развитие речи 15 Wikipedia https// tg. 

wiripidia  

2 Фонетика 20 Инфоурок http:// in-

fourok 

3 Язык и речь 15 Wikipedia https// tg. 

wiripidia  

4 Культура речи 16 Wikipedia https// tg. 

Wiripidia 

Всего часов- 66 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), те-

мы 

Кол-во часов ЭОР 

1 Фонетика 12 Wikipedia https// tg. 

Wiripidia 

2 Текст 18  

3 Язык и речь 8  

4 Культура речи 16  

5 Морфология 14 Инфоурок http: in-

fourok 

Всего часов- 68 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), те-

мы 

Кол-во часов       ЭОР 

1 Фонетика 8 Wikipedia https// tg. 

Wiripidia 

2 Словообразование 6  

3 Язык и речь 1  

4 Культура речи 16  

5 Морфология 24 Инфоурок http: in-

fourok 

    

Всего часов- 68 
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4 класс 

 

№ 

п\

п 

Разделы (модули),  

темы 

Кол-во  

часов       

Э О Р 

1 Развитие речи 10 Wikipedia https// tg. 

Wikipedia  

2 Морфология  45 Инфоурок http:// info 

urok 

3 Синтаксис  5 Wikipedia https// tg. 

Wikipedia  

4 Культура речи 8 Wikipedia https// tg. 

Wikipedia 

Всего часов- 68 

 

 

2.1.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНО-

СТРАННЫЙ 

 (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой пи-

томец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фолькло-

ра. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изуча-

емого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и заверше-

ние разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; вы-

ражение благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: за-

прашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции, ответы на вопросы собеседника.  
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Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вер баль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. 

д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пони-

мание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации факти-

ческого характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообще-

ние личного характера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочета-

ний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, предложений; встав ка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей.  



152 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского ал-

фавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее  

“r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: 

общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского язы-

ка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфа-

вита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогатель-

ного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), суще-

ствительных в притяжательном падеже (Ann’s).   

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 клас-

са.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердитель-

ные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побу-

дительные (в утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения.     

Предложения с начальным It (It’s a red ball.).   

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There 

are four pens on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, 

there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным 

сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a 

doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предло-

жениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсут-

ствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c имена ми существи-

тельными (наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные место-

имения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — 

these).  

Количественные числительные (1–12).  

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в не-

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изуча-

емого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 
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Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые за-

нятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Вре-

мена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изуча-

емого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Про-

изведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изуча-

емого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и заверше-

ние разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; вы-

ражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совмест-

ной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собесед-

ника;  

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основ-

ного содержания прочитанного текста.  

Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации (при опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пони-

мание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.   

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации факти-

ческого характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использо-

ванием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера.  

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предло-

жений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решае-

мой коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительно-

го и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблю-

дением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чте-

ния гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звуко-

буквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных 

слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 

на первом году обучения.  

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образо-

ванных с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосло-

жения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки.   

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an 

old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
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Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми суще-

ствительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые ме-

стоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—

30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, 

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в не-

которых ситуациях общения:  

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов).  

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахож-

дения в тексте запрашиваемой информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
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Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые за-

нятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и инте-

рьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и до-

машние животные.  

Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изуча-

емого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздни ки родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи:   

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изуча-

емого языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на привет-

ствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности 

за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к действию: 

обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла-

сие/несогласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашива-

ние интересующей информации; сообщение фактической информации, отве-

ты на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации уст-

ных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одеж-

ды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рас-

сказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключе-

вые слова, вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проект-

ного задания. 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).   

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 
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поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержа-

ния, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном обще-

нии). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного ха-

рактера.  

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опреде-

ление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том чис-

ле контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде-

ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации факти-

ческого характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного со-

держания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том чис-

ле контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представ-

ленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лично-

го характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про-

пущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  
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Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), люби-

мые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на обра-

зец.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительно-

го и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуни-

кации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюде-

ние правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечис-

ления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных зву-

кобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфави-

та. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце пред-

ложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case).  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в 

предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
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(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка.  

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных эле ментов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в не-

которых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета нацио-

нальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения по-

нять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказы-

ваний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.   

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахож-

дения в тексте запрашиваемой информации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА   

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»   
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В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучаю-

щегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное даль-

нейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Орга-

низации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образо-

вания должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями 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 иден-

тичности;  

•  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края;  

•  уважение к своему и другим народам; 

•  первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: 

•  признание индивидуальности каждого человека;  

•  проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

•  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

•  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

•  стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни в окружающей среде (в том числе ин формационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

•  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
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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, любозна-

тельность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего об-

разования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

•  сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, уста-

навливать аналогии;  

•  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

•  определять существенный признак для классификации, классифици-

ровать предложенные объекты; 

•  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак-

тах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работ-

ником алгоритма; 

•  выявлять недостаток информации для решения учебной (прак тиче-

ской) задачи на основе предложенного алгоритма; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддаю-

щихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать вы-

воды; 

2) базовые исследовательские действия: 

•  определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником во-

просов;  

•  с помощью педагогического работника формулировать цель, плани-

ровать изменения объекта, ситуации; 

•  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо-

лее 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 ос-

нове результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

•  прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией: 

•  выбирать источник получения информации; 
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•  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

•  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником спосо-

ба её проверки; 

•  соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) прави-

ла информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

•  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко-

вую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

•  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин-

формации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действи-

ями: 

1) общение: 

•  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-

ветствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

•  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать пра-

вила ведения диалога и дискуссии; 

•  признавать возможность существования разных точек зрения; 

•  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

•  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной зада-

чей; 

•  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, по-

вествование); 

•  готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления; 

2) совместная деятельность:  

•  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуаль-

ные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситу-

ации на основе предложенного формата планирования, распределения про-

межуточных шагов и сроков; 

•  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы;  

•  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; 

•  ответственно выполнять свою часть работы;  

•  оценивать свой вклад в общий результат; 

•  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен-

ные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 
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•  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. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (англий-

ский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориен-

тированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных си-

туациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокуп-

ности её составляющих  речевой, языковой, социокультурной, компенсатор-

ной, метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

•  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблю-

дением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 3 реплик со стороны каж дого собеседника);  

•  создавать устные связные монологические высказывания объёмом 

не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фото-

графии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование  

•  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

•  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

•  читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

•  читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – 

до 80 слов).  

Письмо  
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•  заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

•  писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

•  знать буквы алфавита английского языка в правильной последова-

тельности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

•  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

•  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

•  правильно писать изученные слова; 

•  заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

•  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального гла-

голов. 

Лексическая сторона речи 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом 

году обучения; 

•  использовать языковую догадку в распознавании интернациональ-

ных слов. 

Грамматическая сторона речи 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной форме); 

•  распознавать и употреблять нераспространённые и распространён-

ные простые предложения; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным It; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
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•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как 

I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с краткими глагольными формами; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи повели-

тельное наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме 

(Come in, please.); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предло-

жениях; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия уме-

ния (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе-

ственное число существительных, образованное по правилам и исключения: 

a pen  pens; a man  men; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указатель-

ные местоимения this  these; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (1—12); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова who, what, how, where, how many; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 

и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

•  владеть отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуаци-

ях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 
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3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

•  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

•  создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 

фраз с вербальными и/или зрительными опорами;  

•  передавать основное содержание прочитанного текста с вербальны-

ми и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания – не 

менее 4 фраз). 

Аудирование  

•  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

•  воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение  

•  читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

•  читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания,  

• с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и 

без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов).  

Письмо  

•  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

•  писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

•  создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изоб-

ражено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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•  применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + 

r); 

•  применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 

(international, night); 

•  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

•  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди-

тельные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across 

the river. There were mountains in the south.); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

ции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию I’d like to …; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи правиль-

ные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи существи-

тельные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, вы-

ражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительны-

ми (much/many/a lot of); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия ча-

стотности usually, often; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные ме-

стоимения в объектном падеже; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи указатель-

ные местоимения that  those; 
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•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопреде-

лённые местоимения some/any в повествовательных и вопросительных пред-

ложениях; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова when, whose, why; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (13—100); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

•  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, из-

винение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

•  кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка 

на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

•  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемо-

го языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника);  

•  вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фото-

графии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального об-

щения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик 

со стороны каждого собеседника; 

•  создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём моно-

логического высказывания – не менее 4–5 фраз);  

•  создавать устные связные монологические высказывания по образ-

цу; выражать своё отношение к предмету речи; 

•  передавать основное содержание прочитанного текста с вербальны-

ми и/или зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

•  представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступ-

ления, в объёме не менее 4–5 фраз. 
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Аудирование  

•  воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

•  воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутен-

тичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понимани-

ем запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опо-

рой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).   

Смысловое чтение  

•  читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

•  читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опо-

ры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объ-

ём текста/текстов для чтения – до 160 слов;  

•  прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

•  читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо  

•  заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), люби-

мые занятия и т. д.; 

•  писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

•  писать с опорой на образец электронное сообщение личного харак-

тера (объём сообщения  до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

•  читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

•  различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предло-

жения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при пере-

числении). 

Лексическая сторона речи 
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•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play  a play). 

Грамматическая сторона речи 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное местоимение no; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначе-

ние даты и года; 

•  распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначе-

ние времени. 

Социокультурные знания и умения 

•  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

•  знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

•  знать некоторых литературных персонажей; 

•  знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, пес-

ни); 

•  кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (модули), темы 

Кол-

во ча-

сов 

ЭОР 
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Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство 3 https://wordwall.net/ru-

ru/ communi-

ty/spotlight-2 

https://joy-

english.ru/spotlight2 

 

 

1.2 Моя семья 13 

1.3 Мой день рождения 4 

1.4 Моя любимая еда 5 

1.5 Обобщение и контроль 2 

Итого по разделу 27  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка 7 https://wordwall.net/ru-

ru/ communi-

ty/spotlight-2 

https://joy-

english.ru/spotlight2 

 

2.2 Любимые занятия 2 

2.3 Мой питомец 3 

2.4 Выходной день 3 

2.5 Обобщение и контроль 2 

Итого по разделу 17  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа 2 https://wordwall.net/ru-

ru/ communi-

ty/spotlight-2 

https://joy-

english.ru/spotlight2 

 

3.2 Мои друзья 2 

3.3 
Моя малая родина (город, се-

ло) 
6 

3.4 Обобщение и контроль 2 

Итого по разделу 12  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

их столиц 

2 
https://wordwall.net/ru-

ru/ communi-

ty/spotlight-2 

https://joy-

english.ru/spotlight2 

 

4.2 
Произведения детского фоль-

клора 
1 

4.3 
Литературные персонажи дет-

ских книг 
5 

4.4 
Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 
2 

 

4.5 Обобщение и контроль 2 

Итого по разделу 12  

Всего часов 68  

 

3 класс 

https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://joy-english.ru/spotlight2
https://joy-english.ru/spotlight2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
https://wordwall.net/ru-ru/%20community/spotlight-2
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№

 п/п 

 

Разделы (модули), темы  Кол-во 

часов 

      

ЭОР 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.4 Мой день (распорядок 

дня) 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 15  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка 5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 23  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, 

дом) 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.4 Моя малая родина (го-

род, село) 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.5 Дикие и домашние жи-

вотные 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.6 Погода 1 https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы) 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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https://m.edsoo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль 2 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 19  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их сто-

лицы, достопримечатель-

ности и интересные факты 

6 Библиотека ЦОК 

4.2 Произведения детского 

фольклора и литературные 

персонажи детских книг 

1 https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.3 Праздники родной стра-

ны и стран изучаемого язы-

ка 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411518 

Итого по разделу 11  

Всего часов 68 
 

 

4 класс 

 

№

 

п/п 

 

Разделы (модули), 

темы 

Кол-во 

часов 

ЭОР 

 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.4 Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанно-

сти) 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 15  

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец 2 

  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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2.3 Любимые занятия. 

Занятия спортом 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.4 Любимая 

сказка/история/рассказ 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

Итого по разделу 17  

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели и 

интерьера 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.2 Моя школа, любимые 

учебные предметы 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.3 Мои друзья, их внеш-

ность и черты характера 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.6 Дикие и домашние 

животные 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.7 Погода. Времена года 

(месяцы) 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.8 Покупки 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 
Итого по разделу 23  

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страна/страны 

изучаемого языка, основ-

ные достопримечательно-

сти и интересные факты 

4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.2 Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.3 Праздники родной 

страны и стран изучаемо-

го языка 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652 
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Итого по разделу 13  

Всего часов  68 
 

 

 

2.1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-

ТИКА». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено раз-

делами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые зада-

чи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математи-

ческая информация». 

1 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вы-

числении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузнач-

ные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установле-

ние соотношения между ними. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов дей-

ствий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, 

обратное сложению.  

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой за-

даче. Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: сле-

ва/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоуголь-

ника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью ли-

нейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объ-

ектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному при-

знаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные от-

носительно заданного набора математических объектов. 
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Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры.  

Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

•  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружаю-

щем мире; 

•  обнаруживать общее и различное в записи арифметических дей-

ствий; 

•  понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни;  

•  наблюдать действие измерительных приборов;  

•  сравнивать два объекта, два числа; 

•  распределять объекты на группы по заданному основанию; 

•  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу;  

•  приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

•  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последова-

тельность). Работа с информацией: 

•  понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

•  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в таблич-

ной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

•  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, после-

довательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

•  комментировать ход сравнения двух объектов; 

•  описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в про-

странстве.  

•  различать и использовать математические знаки;  

•  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

•  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

•  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкци-

ей; 

•  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: 
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•  участвовать в парной работе с математическим материалом; выпол-

нять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. За-

пись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени 

(единицы времени — час, минута). Соотношение между единицами величи-

ны (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с пере-

ходом 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 ситуаци-

ях. Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деле-

ния при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умноже-

ния. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия 

деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок вы-

полнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех дей-

ствий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: ис-

пользование переместительного и сочетательного свойства.   

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение тексто-

вых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вы-

читание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение 

величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и 

его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование пла-

ну, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, пря-

мой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с за-
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данными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина лома-

ной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадра-

та), запись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора мате-

матических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Зако-

номерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие коли-

чественные, пространственные отношения, зависимости между числа-

ми/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос ин-

формации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; гра-

фик дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) го-

товыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измере-

ний и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной фор-

мой учебника, компьютерными тренажёрами).  

Универсальные учебные действия  (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия:  

•  наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-

меньше) в окружающем мире; 

•  характеризовать назначение и использовать простейшие измери-

тельные приборы (сантиметровая лента, весы); 

•  сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур) по самостоятельно выбранному основанию; 

•  распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, гео-

метрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

•  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

•  вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометриче-

ским содержанием); 

•  воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выраже-

нии, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

•  устанавливать соответствие между математическим выражением и 

его текстовым описанием;  

•  подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

•  извлекать и использовать информацию, представленную в тексто-

вой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
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•  устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

•  дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовы ми дан-

ными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:   

• комментировать ход вычислений; 

•  объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

•  составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым ре-

шением) по образцу; 

•  использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения;  

•  называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие за-

данным свойством; 

•  записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

•  конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

•  следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чи-

сел, величин, геометрических фигур; 

•  организовывать, участвовать, контролировать ход и результат пар-

ной работы с математическим материалом;  

•  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

•  находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудно-

сти. 

Совместная деятельность: 

•  принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

•  участвовать в парной и групповой работе с математическим матери-

алом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои дей-

ствия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (уст-

ное 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 при-

кидку и оценку результата действий, измерений);  

•  совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей ра-

боты. 

3 КЛАСС  

Числа и величины 
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Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 

граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «доро-

же/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практиче-

ской ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быст-

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между ве-

личинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.  

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Пись-

менное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вы-

числениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/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 арифме-

тических действий (в том числе деления с остатком), отношений (боль-

ше/меньше на/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 практи-

ческой ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры   

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, со-

ставление фигуры из частей). 
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Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантимет-

рах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторона-

ми, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью нало-

жения.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред-

ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружа-

ющего 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 учеб-

ных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых зада-

ний на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах).  

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

•  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры); 

•  выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

•  конструировать геометрические фигуры; 

•  классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигу-

ры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

•  прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

•  понимать смысл зависимостей и математических отношений, опи-

санных в задаче; 

•  различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

•  выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вари-

антов, использование алгоритма); 

•  соотносить начало, окончание, продолжительность события в прак-

тической ситуации;  

•  составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному правилу; 

•  моделировать предложенную практическую ситуацию;  

•  устанавливать последовательность событий, действий сюжета тек-

стовой задачи. Работа с информацией: 

•  читать информацию, представленную в разных формах; 
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•  извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

•  заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чер-

теж; 

•  устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

•  использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

•  использовать математическую терминологию для описания отноше-

ний и зависимостей; 

•  строить речевые высказывания для решения задач; составлять тек-

стовую задачу; 

•  объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «боль-

ше/меньше в … », «равно»; 

•  использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

•  выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения вели-

чины к другим в соответствии с практической ситуацией; 

•  участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

•  проверять ход и результат выполнения действия; 

•  вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

•  формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, рас-

чётами; 

•  выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления;  

• проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

•  при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

•  договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замеча-

ния к своей работе; 

•  выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

4 КЛАСС  

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упоря-

дочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число раз-

рядных единиц, в заданное число раз. 
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Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между 

ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), пло-

щади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скоро-

сти (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение меж-

ду единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах милли-

она. Письменное умножение, деление многозначных чисел на однознач-

ное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умноже-

ние/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. По-

иск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пре-

делах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического дей-

ствия: запись, нахождение неизвестного компонента. Умножение и деление 

величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: 

анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: дви-

жения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и реше-

ние соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, про-

должительность и окончание события), расчёта количества, расхода, измене-

ния. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные спо-

собы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по 

действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Наглядные 

представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, ко-

нус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), со-

ставление фигур из прямоугольников/квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация  
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Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; состав-

ление и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представ-

ленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических 

данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их ис-

пользование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопас-

ной работы с электронными источниками информации (электронная форма 

учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные 

на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия:  

•  ориентироваться в изученной математической терминологии, ис-

пользовать её в высказываниях и рассуждениях; 

•  сравнивать математические объекты (числа, величины, геометриче-

ские фигуры), записывать признак сравнения; 

•  выбирать метод решения математической задачи (алгоритм дей-

ствия, приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, пере-

бор вариантов); 

•  обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружа-

ющем 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 соответ-

ствие условиям задачи; 

•  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с по-

мощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

•  представлять информацию в разных формах;  

•  извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таб-

лице, на диаграмме; 

•  использовать справочную литературу для поиска информации, в том 

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

•  использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 
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•  приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровер-

жения вывода, гипотезы; 

•  конструировать, читать числовое выражение; 

•  описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

•  характеризовать математические объекты, явления и события с по-

мощью изученных величин; 

•  составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

•  инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, 

поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

•  контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометри-

ческой фигуры, измерения; 

•  самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измере-

ний; 

•  находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и труд-

ности в решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

•  участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае 

решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согла-

совывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спосо-

ба; 

•  договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стои-

мости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний 

и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструиро-

вании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соот-

ветствии со своими возможностями и способностями. На его успешность 

оказывают влияние темп деятельности ребенка, скорость психического со-

зревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представ-

ленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные дости-

жения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, ко-

торые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчерки-

вается, что становление личностных новообразований и универсальных 
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учебных действий осуществляется средствами математического содержания 

курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

•  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

•  применять правила совместной деятельности со сверстниками, про-

являть способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осо-

знавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

•  осваивать навыки организации безопасного поведения в информа-

ционной среде; 

•  применять математику для решения практических задач в повсе-

дневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям 

младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

•  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математиче-

ских отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуаль-

ному труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, 

умение преодолевать трудности; 

•  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения воз-

можности применения математики для рационального и эффективного реше-

ния учебных и жизненных проблем; 

•  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути 

устранения трудностей; стремиться углублять свои математические знания и 

умения; 

•  пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, за-

дач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются сле-

дующие универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

•  устанавливать связи и зависимости между математическими объек-

тами (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; 
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•  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной про-

блемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

•  проявлять способность ориентироваться в учебном материале раз-

ных разделов курса математики;  

•  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практиче-

ских задач; 

•  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов)  

3) 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 требовани-

ями учебной задачи; 

•  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые элек-

тронные средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

•  конструировать утверждения, проверять их истинность; строить ло-

гическое рассуждение;  

•  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

•  комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

•  объяснять полученный ответ с использованием изученной термино-

логии;  

•  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала  задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приво-

дить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

•  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

•  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправ-

лять деформированные; составлять по аналогии; 

•  самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

•  планировать этапы предстоящей работы, определять последователь-

ность учебных действий;  
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•  выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

•  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

•  выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

•  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины,  

• вести поиск путей преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

•  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

•  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 

•  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 дей-

ствий, предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, преду-

сматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

•  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый но-

мер объекта; 

•  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

•  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пре-

делах 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 соотноше-

ние длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

•  знать и использовать единицу длины  сантиметр; измерять длину 

отрезка, чертить отрезок заданной длины (в см);  

•  различать число и цифру; 

•  распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямо-

угольник (квадрат), отрезок; 
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• устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, даль-

ше/ближе, между, перед/за, над/под; 

•  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

•  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

•  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, из-

влекать данное/данные из таблицы; 

•  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

•  распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

100; 

•  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 

20); 

•  устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения чис-

лового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложе-

ния и вычитания в пределах 100; 

•  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пре-

делах 100  устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с исполь-

зованием 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 вели-

чин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (мину-

та, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

•  определять с помощью измерительных инструментов длину; опре-

делять время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата из-

мерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанав-

ливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

•  решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход ре-

шения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметиче-

ского действия/действий, записывать ответ; 

•  различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; лома-

ную, многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; 

•  на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить 

прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

•  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
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•  находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

•  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рас-

суждения 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 зада-

чи числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

•  сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

•  обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

•  подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  составлять 

(дополнять) текстовую задачу;  проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 

1000; 

•  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз (в пределах 1000); 

•  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пре-

делах 100  устно, в пределах 1000  письменно); умножение и деление на од-

нозначное число (в пределах 100  устно и письменно);  

• выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 

остатком; 

•  устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении зна-

чения числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифме-

тические 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 за-

дач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), мас-

сы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

•  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-

тельных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку 

результата измерений; определять продолжительность события; 

•  сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

•  называть, находить долю величины (половина, четверть); 

•  сравнивать величины, выраженные долями; 
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•  знать и использовать при решении задач и в практических ситуаци-

ях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотноше-

ние между величинами; выполнять сложение и вычитание однородных вели-

чин, умножение и деление величины на однозначное число; 

•  решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, пла-

нировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение 

(искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реали-

стичность, проверять вычисления); 

•  конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

•  сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление число-

вых значений); 

•  находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямо-

угольника (квадрата), используя правило/алгоритм; 

•  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулиро-

вать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

•  классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

•  извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах 

с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, яр-

лык, этикетка); 

•  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу; 

•  составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; вы-

полнять действия по алгоритму; 

•  сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

•  выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

•  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

•  находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; 

•  выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с мно-

гозначными числами письменно (в пределах 100  устно); умножение и деле-

ние многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100  устно); деление с остатком  письменно (в пределах 1000); 

•  вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с много-

значными числами; 

•  использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 
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•  выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять провер-

ку полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соот-

ветствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

•  находить долю величины, величину по ее доле; 

•  находить неизвестный компонент арифметического действия; 

•  использовать единицы величин для при решении задач (длина, мас-

са, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сан-

тиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тон-

на), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимо-

сти (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадрат-

ный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в се-

кунду);  

•  использовать при решении текстовых задач и в практических ситуа-

циях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы; 

•  определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

•  решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразова-

ние заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычис-

ления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необхо-

димости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

•  решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оцени-

вать различные способы решения, использовать подходящие способы про-

верки; 

•  различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

•  изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

•  различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях про-

екции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

•  выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и пло-

щадь фигур, составленных из двухтрех прямоугольников (квадратов); 

•  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные)  утвержде-

ния; приводить пример, контрпример;  

•  формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде-

ния (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 
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•  классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установ-

ленным одному-двум признакам; 

•  извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, табли-

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (напри-

мер, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, 

счет, меню, прайс-лист, объявление); 

•  заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

•  использовать формализованные описания последовательности дей-

ствий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; допол-

нять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

•  выбирать рациональное решение; 

•  составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  констру-

ировать ход решения математической задачи; 

•  находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№  

п/п 

                     

              Разделы (модули), темы  

Коли

чество 

часов 

                 

ЭОР 

1.1. Числа от 1 до 9: различение, чте-

ние, запись. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/12/1

/ 

1.2. Единица счёта. Десяток.   

1.3. Счёт предметов, запись результата 

цифрами. 

  

1.4. Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта. 

  

1.5. Сравнение чисел, сравнение групп 

предметов по количеству: больше, 

меньше, столько же. 

  

1.6. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

  

1.7. Числа в пределах 20: чтение, за-

пись, сравнение. 

  

1.8. Однозначные и двузначные числа.   

1.9. Увеличение (уменьшение) числа 

на несколько единиц 

  

Итого по разделу 20 

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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2.1. Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки . 

 https://resh.ed

u.ru/subject/12/1

/ 

2.2. Сравнение без измерения: выше 

— ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, тяжелее 

— легче. 

  

2.3. Единицы длины: сантиметр, де-

циметр; установление соотношения 

между ними. 

  

Итого по разделу 7 

3.1. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/12/1

/ 

3.2. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вы-

читания. Знаки сложения и вычита-

ния, названия компонентов действия. 

Таблица сложения. Переместитель-

ное свойство сложения. 

  

3.3. Вычитание как действие, обратное 

сложению. 

  

3.4. Неизвестное слагаемое.   

3.5. Сложение одинаковых слагаемых. 

Счёт по 2, по 3, по 5. 

  

3.6. Прибавление и вычитание нуля.   

3.7. Сложение и вычитание чисел без 

перехода и с переходом через деся-

ток. 

  

3.8. Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

  

Итого по разделу 40 

4.1. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой за-

дачи по образцу. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/12/1

/ 

4.2. Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой за-

даче. 

  

4.3. Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос. 

  

4.4. Текстовая сюжетная задача в одно   

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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действие: запись решения, ответа за-

дачи. 

4.5. Обнаружение недостающего эле-

мента задачи, дополнение текста за-

дачи числовыми данными (по иллю-

страции, смыслу задачи, её реше-

нию). 

  

Итого по разделу 16 

5.1. Расположение предметов и объек-

тов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных от-

ношений. 

 https://resh.ed

u.ru/subject/12/1

/ 

5.2. Распознавание объекта и его от-

ражения. 

  

5.3. Геометрические фигуры: распо-

знавание круга, треугольника, пря-

моугольника, отрезка. 

  

5.4. Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки; 

измерение длины отрезка в санти-

метрах. 

  

5.5. Длина стороны прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

  

5.6. Изображение прямоугольника, 

квадрата, треугольника. 

  

Итого по разделу 20 

6.1. Сбор данных об объекте по образ-

цу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, раз-

мер); выбор предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

 https://resh.ed

u.ru/subject/12/1

/ 

6.2. Группировка объектов по задан-

ному признаку. 

  

6.3. Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, продол-

жение ряда. 

  

6.4. Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, составлен-

ные относительно заданного набора 

математических объектов. 

  

https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
https://resh.edu.ru/subject/12/1/
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6.5. Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу 

  

6.6. Чтение рисунка, схемы 1—2 чис-

ловыми данными (значениями дан-

ных величин). 

  

6.7. Выполнение 1—3-шаговых ин-

струкций, связанных с вычисления-

ми, измерением длины, построением 

геометрических фигур. 

  

Итого по разделу: 15 

Резервное время 14 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

132 

 

 

2 класс 

 

№ п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Кол-

во часов 

 

ЭОР 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых 

задач 

 20  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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3 класс 

 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

4.2 Геометрические 

величины 

 8  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 

Математическая информация 

 15  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного материала  14  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и 

проверочные работы) 

 7  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 136   

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Кол-во 

часов 

 

 

ЭОР 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  10   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины  8   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

 Итого по разделу  18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  40   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения  7   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

 Итого по разделу  47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой 

задачей 

 12   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач  11   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические  9   

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/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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4 класс 

 

фигуры [https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические 

величины 

 13   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

 15   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного 

материала 

 4   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (кон-

трольные и проверочные рабо-

ты) 

 7   

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 136   

№ 

п/п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Кол-во 

часов 

 

 

ЭОР 

 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  11  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

1.2 Величины  12  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления  25  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

2.2 Числовые выражения  12  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  37   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач  20  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры  12  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.1.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУ-

ЖАЮЩИЙ МИР» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС  

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабо-

чее 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 се-

мьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

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 чело-

веком. 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 тер-

мометру. 

4.2 Геометрические величины  8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 

информация 
 15  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итого по разделу  15   

Повторение пройденного 

материала 
 14  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные 

и проверочные работы) 
 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 136   

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и приро-

дой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называ-

ние, 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 пи-

тания 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 (до-

рожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контроли-

руемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных 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 зави-

симость 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 фор-

мированию умений: 
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• 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 при-

надлежностью 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 формиро-

ванию умений: 

• сравнивать организацию своей жизни с установленными прави-

лами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная ак-

тивность, закаливание, безопасность использования бытовых элек-

троприборов);  

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах 

и улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

• анализировать предложенные ситуации: устанавливать наруше-

ния режима дня, организации учебной работы; нарушения правил 

дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми при-

борами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: догова-

риваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникаю-

щие конфликты. 

 

2 КЛАСС  

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на кар-

те. 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. Расположе-

ние Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государ-

ство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные достопримечательности. Значимые события исто-

рии родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хо-

зяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 
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Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, спра-

ведливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля от-

личается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон го-

ризонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с по-

мощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни рас-

тений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земновод-

ные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители 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 пи-

щи 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 экс-

тренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в ин-

формационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессен-

джерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на про-

педевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познаватель-

ных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение);  

• определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёр-

дое, 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, аудио-

визуально;  

• читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

• используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схе-

мы;  

• соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют фор-

мированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой ха-

рактеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуаль-

ность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее по-

коление, 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 явлени-

ями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную кни-

гу России (на примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 
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• 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 предложен-

ных) способы их разрешения. 

3 КЛАСС  

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным сим-

волам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обществен-

но 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 га-

зов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значе-
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ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот во-

ды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяй-

стве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полез-

ные 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. Особенно-

сти питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жиз-

ни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-

ция 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, пти-

цы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необ-

ходимые 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 сообще-

стве: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространите-

ли 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 орга-

низма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, дина-

мические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоро-

вье 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, предупрежда-

ющие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира же-

лезнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения 
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на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолё-

та, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (ориен-

тирование в признаках мошеннических действий, защита персональной ин-

формации, 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 уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познаватель-

ных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные измене-

ния, поведение животных) по предложенному и самостоятельно со-

ставленному плану; на основе результатов совместных с однокласс-

никами наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностя-

ми поведения и условиями жизни животного;  

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) су-

щественные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

• моделировать цепи питания в природном сообществе;  

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; со-

относить 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 источ-

никах – 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 фор-

мированию умений: 
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• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, се-

мейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, оке-

ан, 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 ос-

нове сравнения объектов природы;  

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей раз-

ных 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 формиро-

ванию умений: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать 

свои действия (при небольшой помощи учителя);  

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководи-

теля (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 обще-

ния. 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанно-

сти гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – 

глава государства. Политико-административная карта России. Общая харак-

теристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые со-

отечественники. 
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Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: до-

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности 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 Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, ис-

тории, традициям своего народа и других народов, государственным симво-

лам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исто-

рические 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 ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям незави-

симо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежно-

сти. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измере-

ния, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – бли-

жайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Ха-

рактеристика 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 пред-

ставление, 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). 
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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 при-

родных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимо-

действия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравствен-

ного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные при-

меры). 

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 поведе-

ния 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 уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познаватель-

ных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;  

• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила без-

опасного поведения в среде обитания;  

• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; дви-

жение реки, форма поверхности);  

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне;  

• классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне;  
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• 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 фор-

мированию 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 функ-

ции различных систем органов; объяснять особую роль нервной си-

стемы в деятельности организма;  

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и са-

мочувствия организма вредных привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзыв-

чивости, 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 исто-

рии нашей страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формиро-

ванию умений: 

• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;  

• контролировать процесс и результат выполнения задания, кор-

ректировать учебные действия при необходимости;  
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• 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 боль-

шого коллектива;  

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе сов-

местной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее де-

ло;  

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и 

жизни других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 

2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего об-

разования направлено на достижение обучающимися личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характе-

ризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобрете-

ние 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 наци-

ональной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края;  
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• 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 лю-

дям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических 

норм поведения и правил межличностных отношений, которые стро-

ятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброже-

лательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление спо-

собности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гим людям.  

Эстетического воспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художе-

ственной культуры, проявление уважительного отношения, воспри-

имчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразу-

ющей деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального 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 обита-

ния, бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к ре-

зультатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие эколо-

гических норм поведения, бережного отношения к природе, неприя-

тие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

• осознание ценности познания для развития человека, необходи-

мости самообразования и саморазвития; 

• проявление познавательного интереса, активности, инициативно-

сти, любознательности и самостоятельности в расширении своих 
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знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природ-

ной и социальной среды обитания), проявлять способность ориенти-

роваться 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 основа-

ния для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, класси-

фицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практи-

ческой) 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 руковод-

ством 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 послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях 

в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зо-

ны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова-

ние 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, ис-

следования).  

3) Работа с информацией: 
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• использовать различные источники для поиска информации, вы-

бирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

• находить в предложенном источнике информацию, представлен-

ную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию само-

стоятельно или на основе предложенного учителем способа её про-

верки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную инфор-

мацию (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, зву-

ковую 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 ува-

жительное отношение к собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной 

мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и по-

ступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных ре-

зультатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказа-

тельствами;  

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жиз-

ни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной пре-

зентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступле-

ния.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 
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• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и опера-

ций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельно-

сти;  

• 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 житей-

ских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотно-

сить 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 фор-

мулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной дея-

тельности (на основе изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо рас-

пределять и оценивать работу каждого участника; считаться с нали-

чием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникнове-

нии мирно разрешать без участия взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГО-

ДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отче-

ству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей 

школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, со-

блюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

• воспроизводить название своего населённого пункта, региона, 

страны;  

• приводить примеры культурных объектов родного края, школь-

ных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, 

профессий;  



218 

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, создан-

ные 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 домаш-

них животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, ку-

старники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

• применять правила ухода за комнатными растениями и домаш-

ними 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 ве-

сти счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руко-

водством учителя;  

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о приро-

де 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, осна-

щённых 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 электрон-

ным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

• находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой 

регион и его главный город;  

• узнавать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг) и своего региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, тради-

циям своего народа и других народов, государственным символам 

России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе;  

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их опи-

санию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  
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• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; важных событий прошлого и настоящего род-

ного 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, приме-

ры, 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, со-

звездия, планеты;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внеш-

них признаков;  

• ориентироваться на местности по местным природным призна-

кам, Солнцу, компасу;  

• создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о при-

роде и обществе;  

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о приро-

де и обществе;  

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в при-

роде, оценивать примеры положительного и негативного отношения 

к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нужда-

ющимся в ней;  

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила без-

опасного поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

• соблюдать режим дня и питания;  

• безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интер-

нет;  

• безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообще-

ствах с помощью учителя (при необходимости). 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации 

(гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона;  
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• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, тради-

циям своего народа и других народов; соблюдать правила нравствен-

ного 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, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие 

опыты с природными объектами с использованием простейшего ла-

бораторного 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 об-

ществе 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 приро-

де, организме человека;  

• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процес-

се коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые выска-

зывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией);  

• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железно-

дорожного, водного и авиатранспорта;  

• соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требова-

ния 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 кон-

тролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет;  
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• ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, тради-

циям своего народа и других народов, государственным символам 

России;  

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

• показывать на физической карте изученные крупные географиче-

ские объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

• показывать на исторической карте места изученных историче-

ских событий;  

• находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Фе-

дерации;  

• соотносить изученные исторические события и исторических де-

ятелей 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 лабора-

торного 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, са-

мостоятельно выбирая признак для группировки; проводить про-

стейшие 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 мест-

ности, причины смены природных зон);  
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• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их реше-

ния;  

• создавать по заданному плану собственные развёрнутые выска-

зывания о природе и обществе;  

• использовать различные источники информации для поиска и из-

влечения информации, ответов на вопросы;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здо-

ровья и жизни человека;  

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в теат-

рах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учре-

ждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипе-

де, самокате;  

• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и ве-

рифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-

во ча-

сов 

ЭОР 

Раздел 1. Человек и общество. 

1.1. Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, 

взаимной помощи. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.3. Рабочее место школьника. Прави-

ла безопасной работы на учебном 

месте, режим труда и отдыха. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.4. Россия Москва — столица России. 

Народы России. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.5. Первоначальные сведения о род-  https://resh.edu.ru/su

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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ном крае. Название своего насе-

лённого пункта (города, села), ре-

гиона. 

bject/43/1/ 

1.6. Культурные объекты родного 

края. Труд людей. Ценность и 

красота рукотворного мира. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.7. Правила поведения в социуме.  https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.8. Моя семья в прошлом и настоя-

щем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.9. Взаимоотношения и взаимопо-

мощь в семье. Совместный труд и 

отдых. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

1.10. Домашний адрес.  https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

Итого по разделу 16  

Раздел 2. Человек и природа. 

2.1. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материа-

лы. Бережное отношение к пред-

метам, вещам, уход за ними. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.2. Неживая и живая природа.  https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение 

за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.4. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в приро-

де. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.5. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое 

описание). 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.6. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные рас-

тения. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.7. Части растения (называние, крат-

кая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.8. Комнатные растения, правила со-

держания и ухода. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.9. Разные группы животных (звери,  https://resh.edu.ru/su

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
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насекомые, птицы, рыбы и др.). bject/43/1/ 

2.10. Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

2.11. Забота о домашних питомцах  https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

Итого по разделу 37  

Раздел 3. Правила безопасной жизни. 

3.1. Необходимость соблюдения ре-

жима дня, правил здорового пита-

ния и личной гигиены. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

3.2. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электро 

приборами, газовыми плитами. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

3.3. Дорога от дома до школы. Прави-

ла безопасного поведения пеше-

хода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

3.4. Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и элек-

тронные ресурсы школы) в усло-

виях контролируемого доступа в 

Интернет. 

 https://resh.edu.ru/su

bject/43/1/ 

Итого по разделу 7  

Резервное время 6  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66  

 

2 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Кол-во 

часов 

 

ЭОР 

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия  12  
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья. Семейные ценности и 

традиции 
 2  

Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 
Правила культурного поведения 

в общественных местах 
 2  

Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Зем-

ля и другие планеты, звезды и 
 7  

Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
https://resh.edu.ru/subject/43/1/
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
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созвездия. 

2.2 Многообразие растений  8  
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Многообразие животных  11  
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 
Красная книга России. Заповед-

ники и природные парки 
 8  

Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни 

школьника 
 4  

Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Безопасность в школе и обще-

ственном транспорте, безопас-

ность в сети Интернет 

 8  

Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  12   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

3 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Кол-во 

часов 

 

 

ЭОР 

 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - Российская 

Федерация 
 14  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.2 
Семья - коллектив близких. Род-

ных людей. 
 2  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

1.3 Страны и народы мира.  4  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 

Методы изучения природы. Раз-

нообразие веществ в окружаю-

щем мире. 

 11  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 
Бактерии, грибы и их разнообра-

зие 
 2  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.3 Разнообразие растений  7  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.4 Разнообразие животных  7  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.5 Природные сообщества  3  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Библиотека%20ЦОК%20httDs:/m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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2.6 Человек - часть природы  5  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  35   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни  2  
 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

3.2 

Правила безопасного поведения 

пассажира. Безопасность в сети 

Интернет 

 5  https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу  7   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

4 классы 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Кол-

во 

часов 

ЭОР 

 

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 культур-

ное 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 при-

родные зоны 

 5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

2.4 

Природные и культурные объ-

екты 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: профи-  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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лактика вредных привычек https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Без-

опасность в сети Интернет 
 4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   

 

2.1.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ   

(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право-

славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и ре-

лигия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой тра-

диции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусуль-

манское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. 

Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бод-

хисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Че-

ловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуа-

лы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.  

https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
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Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской куль-

туре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Куль-

тура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иуда-

изма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суб-

бота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские празд-

ники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тради-

ции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура наро-

дов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги 

христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и об-

ряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопо-

мощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре 

Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль граж-

данина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нрав-

ственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 

ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравствен-

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в 

неделю (34 ч). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА  
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 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

- 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личност-

ные результаты: 

•понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

•формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осозна-

вать свою этническую и национальную принадлежность; 

•понимать значение гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

•понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

•осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную ре-

лигию или не исповедовать никакой религии; 

•строить своё общение, совместную деятельность на основе правил ком-

муникации: 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 об-

щении, 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 духов-

ным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

•овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

•формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на ос-

нове 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 информационнокоммуникационных технологий для решения раз-

личных коммуникативных и познавательных задач; 
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•совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществле-

ния информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

•овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации; 

•овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обоб-

щения, 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 дея-

тельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений до-

говариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

•ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще-

ства •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; обосновы-

вать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

•выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Работа с информацией: 

•воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-

вать 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 ис-

точниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

•использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиоз-

ных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литерату-

ры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нрав-

ственности, этики, речевого этикета; 
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•соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать во-

просы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к со-

беседнику с учётом особенностей участников общения; 

•создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда-

ния, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в рели-

гиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

•проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу-

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупре-

ждения; 

•проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориенти-

руясь на нравственные правила и нормы современного российского обще-

ства; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

•анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега-

тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам тру-

довой деятельности); 

•выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление не-

справедливости, жадности, нечестности, зла; 

•проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к пред-

мету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

Совместная деятельность: 

•выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка-

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно прини-

мать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

•владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договаривать-

ся, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

•готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезен-

тацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

•выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

•выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

•выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
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России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

•рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

•раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, состра-

дание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с 

грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Деся-

ти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нрав-

ственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православ-

ной христианской традиции; 

•первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

•раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

•рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Но-

вый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), мона-

шестве и монастырях в православной традиции; 

•рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, обще-

ния с мирянами и священнослужителями; 

•рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Вос-

кресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначе-

нии поста; 

•раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных се-

мейных ценностей; 

•распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

•рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картина-

ми; 

•излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской куль-

туры и государственности; 

•первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, ре-

гионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 
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•приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

•выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбо-

ра, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорели-

гиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

•называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

•выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

•выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

•выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

•выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

•рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

•раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, спра-

ведливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, вы-

держка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

•первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

•раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

•рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, 

хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

•рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
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•рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мау-

лид); 

•раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

•распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл 

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

•рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религи-

озных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

•излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государ-

ственности; 

•первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представле-

нию её результатов; 

•приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

•выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбо-

ра, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорели-

гиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

•называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

•выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы буддийской культуры» должны отражать сформированность уме-

ний: 

•выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

•выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 
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•выражать понимание и принятие значения российских тра диционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

•рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

•раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, бла-

гие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды 

о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понима-

ние личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правиль-

ное воззрение» и «правильное действие»; 

•первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

•раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бод-

хисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; пони-

мание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человече-

ской жизни и бытия; 

•рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

•рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах по-

ведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

•рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

•раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семей-

ных ценностей; 

•распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её 

смысл и значение в буддийской культуре; 

•рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

•излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России,  

своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

•первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 

представлению её результатов; 

•приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 
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•выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбо-

ра, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорели-

гиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

•называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

•выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, тра-

диции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

•выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

•выражать своими словами понимание значимости нравственного совер-

шенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

•выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

•рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

•раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, состра-

дание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом 

и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти 

заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в 

иудейской религиозной традиции; 

•первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

•раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных прин-

ципах иудаизма; 

•рассказывать о священных текстах иудаизма •Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

•рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах по-

ведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

•рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
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•раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, ма-

тери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традици-

онных семейных ценностей; 

•распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

•рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, калли-

графии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиоз-

ной атрибутике, одежде; 

•излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на тер-

ритории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

•первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, реги-

оне (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению её результатов; 

•приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 

•выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбо-

ра, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорели-

гиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

•называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучае-

мой), народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

•выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, тради-

ции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать сформи-

рованность умений: 

•выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

•выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

•выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
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России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

•рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми; 

•раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиоз-

ной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

•соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

•раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоз-

зрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаиз-

ма; об основателях религий; 

•рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов Рос-

сии (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), рели-

гиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

•рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в хра-

мах, общения с верующими; 

•рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных ре-

лигий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздника каждой традиции); 

•раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения 

к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

•распознавать религиозную символику традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному 

символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

•рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танко-

пись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, 

буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэти-

ка религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

•излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий 

в становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

•первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов Рос-

сии в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 
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•приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

•выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбо-

ра, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорели-

гиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, 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, буд-

дизм, иудаизм; 

•выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля 

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений: 

•выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни пред-

ставлений о себе, людях, окружающей действительности; 

•выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить приме-

ры; 

•выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

•рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституци-

онных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

•раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, цен-

ность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, че-

ловеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нрав-

ственности»; 

•высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

•первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граждан-

ской) этики; 
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•раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, россий-

ский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти 

предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов 

России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени 

любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

•рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти наро-

да, общества; российских праздниках (государственные, народные, религи-

озные, 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 ре-

гионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, се-

мьи; 

•раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья •союз мужчи-

ны и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения 

и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота де-

тей 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 государ-

ственности, законов в российском обществе, законных интересов и прав лю-

дей, сограждан; 

•рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориента-

цию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результа-

там труда; 

•рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о куль-

турных 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 станов-

лении российской государственности; 

•первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского обще-

ства в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результа-

тов; 

•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 выбо-

ра, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероиспове-

дания; понимание российского общества как многоэтничного и многорели-
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гиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, 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, буд-

дизм, иудаизм; 

•выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п

/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Кол

-во 

ча-

сов 

ЭОР 

Модуль 1. Основы религиозных культур народов России 

1

.1. 

Россия — наша Родина 1 Электронное приложение к 

учебнику 

https://www.uchportal.ru/load/27

1-1-0-93210? 

ysclid=l4gxr3klg128140329 

1

.2. 

Культура и религия. 

Возникновение религий. 

Мировые религии и иудаизм. 

Основатели религий мира 

4 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhni

k65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.3. 

Священные книги христи-

анства, ислама, иудаизма и 

буддизма 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhni

k65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.4. 

Хранители предания в ре-

лигиях мира 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhni

k65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.5. 

Добро и зло 2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/  

http://2berega.spb.ru/user/nizh

nik65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 
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1

.6. 

Человек в религиозных 

традициях народов России 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/  

http://2berega.spb.ru/user/nizh

nik65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.7. 

Священные сооружения 2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.8. 

Искусство в религиозной 

культуре 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.9. 

Творческие работы уча-

щихся 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.10. 

Религиозная культура 

народов России 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.11. 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды 

4 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.12. 

Праздники и календари 2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.13. 

Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в христи-

анстве, исламе, буддизме и 

иудаизме 

2 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

http://www.religio.ru/
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 Модуль «Основы православной культуры» 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Коли

чество 

часо

в 

ЭОР 

1 Россия – наша Родина 1 ЭОР "Облако знаний". Осно-

вы мировых религиозных куль-

тур, 4 класс. ООО "Физикон 

Лаб" 

2 Культура и религия 1  

3 Человек и Бог в правосла-

вии 

1  

4 Православная молитва 1  

1

.14. 

Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь 

1 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/  

http://2berega.spb.ru/user/nizh

nik65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.15. 

Семья и семейные ценно-

сти 

1 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.16. 

Долг, свобода, ответствен-

ность, труд 

1 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.17. 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://2berega.spb.ru/user/nizhnik

65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

1

.18. 

Обобщающий урок. 

Подведение итогов 

1 http://www.cbook.ru/peoples/ 

http://www.cbook.ru/peoples/  

http://2berega.spb.ru/user/nizh

nik65/folder/22663/ 

http://www.religio.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ 

34  



244 

5 Библия и Евангелия 1  

6 Проповедт Христа 1  

7 Христос и его Крест 1  

8 Пасха 1  

9 Православное учение о 

человеке 

1  

10 Совесть и раскаяние 1  

11 Заповеди 1  

12 Милосердие и сострадание 1  

13 Золотое правило этики 1  

14 Храм 1  

15 Икона 1  

16 Творческие работы 

учащихся 

1  

17 Подведение итогов 1  

18 Как христианство пришло 

на Русь 

1  

19 Подвиг 1  

20 Заповеди блаженства 1  

21 Зачем творить добро? 1  

22 Чудо в жизни христианина 1  

23 Православие о Божием суде 1  

24 Таинство Причастия 1  

25 Монастырь 1  

26 Отношение христианина к 

природе 

1  

27 Христианская семья 1  

28 Защита Отечества 1  

29 Христианин в труде 1  

30 Любовь и уважение к Оте-

честву 

1  

31 Презентация творческих 

проектов учащихся 

4  

32 Резерв 1  

 Итого   35  

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Коли

чество 

часо

в 

ЭОР 

1 Россия – наша Родина 1 ЭОР "Облако знаний". Осно-

вы мировых религиозных куль-
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тур, 4 класс. ООО "Физикон 

Лаб" 

 

2 Колыбель ислама 1  

3 Пророк Мухаммад-

основатель ислама 

1  

4 Наше пророчество 1  

5 Чудесное путешествие 

пророка 

1  

6 Хиджра 1  

7 Коран и Сунна 1  

8 Вера в Аллаха 1  

9 Божественные Писания. 

Посланники Бога 

1  

10 Вера в Судный день и судь-

бу 

1  

11 Обязанности мусульман 1  

12 Поклонение Аллаху 1  

13 Пост в месяц рамадан 1  

14 Пожертвование во имя 

Всевышнего 

1  

15 Паломничество в Мекку 1  

16 Творческие работы 

учащихся 

2  

17 История ислама в России 1  

18 Нравственные ценности 

ислама 

1  

19 Сотворение добра 1  

20 Дружба и взаимопомощь 1  

21 Семья в исламе 1  

22 Родители и дети 1  

23 Отношение к старшим 1  

24 Традиции гостеприимства 1  

25 Ценность и польза 

образования 

1  

26 Ислам и наука 1  

27 Искусство ислама 1  

28 Праздники мусульман 1  

29 Любовь и уважение к Отече-

ству 

1  

30 Презентация творческих 

проектов учащихся 

4  

31 Резерв 1  

 Итого   35  
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Модуль «Основы буддийской культуры» 

 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Коли

чество 

часо

в 

ЭОР 

1 Россия –наша Родина 1 ЭОР "Облако знаний". Основы 

мировых религиозных культур, 4 

класс. ООО "Физикон Лаб"асс 

2 Культура и религия. Введение 

в буддийскую духовную 

традицию 

1  

3 Бадда и его учение 2  

4 Буддийский священный канон 

« Трапитака» 

2  

5 Буддийская картина мира 2  

6 Добро и зло 1  

7 Принцип ненасилия 1  

8 Любовь к человеку и ценности 

жизни 

1  

9 Сострадание и милосердие 1  

10 Отношение к природе 1  

11 Буддийские учителя 1  

12 Семья в буддийской культуре 

и её ценности 

1  

13 Творческие работы учащихся 1  

14 Обобщающий урок 1  

15 Буддизм в России 1  

16 Путь духовного 

совершенствования 

1  

17 Буддийское учение о 

добродетелях 

2  

18 Буддийские символы 1  

19 Буддийские ритуалы и обряды 1  

20 Буддийские святыни 1  

21 Буддийские священные 

сооружения 

1  

22 Буддийский храм 1  

23 Буддийский календарь 1  

24 Буддийские праздники 1  

25 Искусство в буддийской 

культуре 

1  
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26 Любовь и уважение к Отече-

ству 

1  

27 Презентация творческих 

проектов учащихся 

4  

28 Резерв 1  

 Итого   35  

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Коли

чество 

часов 

ЭОР 

1 Россия –наша Родина 1 ЭОР "Облако знаний". Основы 

мировых религиозных культур, 4 

класс. ООО "Физикон Лаб" 

2 Введение в идудейскую ду-

ховную традицию. Культура 

и религия 

1  

3 Тора- главная книга иудиз-

ма. Сущьность Торы. 

1  

4 Письменная и устная Тора. 

Классические тексты 

иудизма 

1  

5 Патриархи еврейского 

народа 

1  

6 Евреи в Египте 1  

7 Исход из Египта 1  

8 Дарование Торы на горе Си-

най 

1  

9 Пророки и праведники в 

иудейской культуре 

2  

10 Храм в жизни иудеев 1  

11 Назначение синагоги и её 

устройство 

1  

12 Суббота в иудейской тради-

ции. Субботний ритуал 

1  

13 Молитвы и благословения в 

иудаизме 

1  

14 Добро и зло 1  

15 Творческие работы 

учащихся 

2  

16 Иудаизм в России 1  

17 Основные принципы 

иудаизма 

2  
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18 Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь 

1  

19 Традиции иудаизма в повсе-

дневной жизни евреев 

1  

20 Совершеннолетие в иудаиз-

ме.Основное 

принятиеизаповедей 

1  

21 Еврейский дом- еврейский 

мир. 

1  

22 Еврейский календарь 1  

23 Еврейские праздники 2  

24 Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции 

2  

25 Любовь и уважение к Отече-

ству 

1  

26 Презентация творческих 

проектов учащихся 

4  

27 Резерв 1  

 Итого   35  

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел Коли

чество 

часо

в 

ЭОР 

1 Россия –наша Родина 1 ЭОР "Облако знаний". Основы 

мировых религиозных культур, 4 

класс. ООО "Физикон Лаб" 

2 Что такое светская этика 1  

3 Культура и мораль 1  

4 Особенности морали 1  

5 Добро и зло 2  

6 Добродетель и пророк 2  

7 Свобода и моральный выбор 

человека 

1  

8 Свобода и ответственност 1  

9 Моральный долг 1  

10 Справедливость 1  

11 Альтруизм и эгоизм 1  

12 Дружба 1  

13 Что значит быть моральным 1  

14 Подведение итогов 2  

15 Род и семья – источник нрав- 1  
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ственных отношений 

16 Нравственный поступок 1  

17 Золотое правило 

нравственности 

1  

18 Стыд, вина и извинения 1  

19 Честь 1  

20 Совесть 1  

21 Образцы нравственности 2  

22 Образцы нравственности в 

культуреиОтечества 

1  

23 Этикет 1  

24 Семейные праздники 1  

25 Жизнь человека- высшая 

нравственная ценность 

1  

26 Любовь и уважение к Отече-

ству 

1  

27 Презентация творческих 

проектов учащихся 

4  

28 Резерв 1  

 Итого  35  

 

 

2.1.8 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРА-

ЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизон-

тального формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для ли-

нейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка виде-

ния соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Форми-

рование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искус-

стве. Навыки работы гуашью в условиях урока.  

Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым 

цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
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Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприя-

тию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность 

цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состоя-

ния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 

др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закру-

чивания, 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. Ор-

наменты 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, использова-

ние линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народ-

ных 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 го-

рода из бумаги, картона или пластилина.  
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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 эсте-

тической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состоя-

ние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. 

Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых 

знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоци-

ации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания про-

изведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для ли-

нейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоско-

сти листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движе-

ние.  

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. Свет-

лые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение вни-

мательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистиче-

ского жанра.  

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и по-

лучения 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.  
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Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с по-

мощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выра-

зительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ве-

тер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мо-

тивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учи-

теля с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традици-

ями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характер-

ной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжё-

лой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. Модуль «Декоратив-

но-прикладное искусство»  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору 

учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народ-

ные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жиз-

ни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные ва-

рианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование простран-

ства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачива-

ния геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с 

прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски 

бумаги (например, гармошкой). 
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Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитек-

туры 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 (кру-

жево, шитьё, резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произве-

дения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. 

В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 

движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или 

другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигура-

ми. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (напри-

мер, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в си-

ней ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соот-

ветствующих изучаемой теме.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбо-

ру). 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. Особенно-

сти композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюде-

ний и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  
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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 ка-

рандаша 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 учени-

ка. 

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. Выра-

жение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его лич-

ности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, ха-

рактера 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 со-

здание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульпту-

ры (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 Хох-

ломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание ор-

намента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия постро-

ения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования моти-

вов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков.  
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Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечатель-

ностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе ис-

пользования фотографий и образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (апплика-

ция, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопла-

ста 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 му-

зеи: 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 художествен-

ные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлека-

тельности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; ин-

терес к коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назна-

чению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре 

— определяются предметом изображения; классификация и сравнение со-

держания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поле-

нова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: 

В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.  

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному вос-

приятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают 
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и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты 

машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттер-

на), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вари-

ативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента.  

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом гра-

фическом редакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яр-

кости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи мест-

ные (по выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изоб-

ражения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тональ-

ного контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение ча-

стей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказа-

ний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использо-

вание карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных компо-

зиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет мате-

ри и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или 

глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначе-

нию предмета, в художественной обработке которого он применяется. Осо-
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бенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных наро-

дов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 

культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды раз-

ных 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 традицион-

ного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и 

декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Раз-

ные виды изб и надворных построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закома-

ры, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор 

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных наро-

дов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, го-

тический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусско-

го 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 учё-

том местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памят-

ники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи.  
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архи-

тектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред-

метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-

нальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного 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 гео-

метрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование кон-

струкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркас-

ный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: камен-

ный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различ-

ных 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 про-

стое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему ар-

хитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобра-

зительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе).  

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответ-

ствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие обу-

чающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценно-

стям, а также социализация личности. 
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Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;  духовно-

нравственное развитие обучающихся;  мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой дея-

тельности;  позитивный опыт участия в творческой деятельности;  интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьника-

ми содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитек-

туре, народном, декоративно- прикладном и изобразительном искусстве. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-

цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности кон-

кретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобще-

ние обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие ра-

боты создают условия для разных форм художественно-творческой деятель-

ности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства 

личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентри-

рующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих спо-

собностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представле-

ний о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспи-

тание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоциональ-

но окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в про-

цессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследова-

тельской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 
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Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворе-

ния от создания реального, практического продукта. Воспитываются стрем-

ление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эсте-

тики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклас-

сниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязатель-

ные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции;  

• выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуаль-

ном образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по задан-

ным основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов;  

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструк-

ции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и 

в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской компози-

ции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в простран-

ственных и плоскостных объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых от-

ношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия  

в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоя-

тельного выполнения художественных заданий; проявлять исследователь-

ские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в 

процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитекту-

ры и продуктов детского художественного творчества; 
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использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской сре-

ды; 

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 орнамен-

тов 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 исполь-

зовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые  

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, худо-

жественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схе-

мах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презен-

тациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• понимать искусство в качестве особого языка общения — межлич-

ностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное от-

ношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участни-

ков общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и пони-

мании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятель-

ности; демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 
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• 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 способно-

сти сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достиже-

нию, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно от-

носиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• 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 бережно относясь к исполь-

зуемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе 

модульного построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, утверждённому приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения ри-

сунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с нату-

ры. 

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 вы-

полнения соответствующих задач рисунка. 
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Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы това-

рищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

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 представ-

ления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов сме-

шения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впе-

чатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных об-

разных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представ-

ления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных 

форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить при-

меры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях де-

коративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народ-

ных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической ху-

дожественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформле-

ния общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать осо-

бенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в 

форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с по-

зиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоцио-

нальных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учите-

ля. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической зада-

чи (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. Васне-

цова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также про-

изведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет-

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целена-

правленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова компози-

ция в кадре. 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художе-

ственными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спосо-

бу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изоб-

ражения как необходимой композиционной основы выражения содержания. 
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Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, при-

обретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опо-

рой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблю-

дая 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 ка-

чества 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 смеше-

ние цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравни-

вать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 

радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния по-

годы (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

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 ху-

дожественными средствами удалось показать характер сказочных персона-

жей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художе-

ственных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки 

в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку ска-

зочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: фи-

лимоновская, 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 (изобра-

жения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм 

в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с 
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рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева 

или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зве-

рушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по вы-

бору: 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 приме-

рах 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 ха-

рактера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорцио-

нальные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздей-

ствия. 

 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, до-

миков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в ли-

сте, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа 

на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отече-

ственных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 
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Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по 

выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живо-

писи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. 

И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ва-

тагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнамен-

тов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: рас-

положение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотогра-

фии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о ди-

зайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок за-

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможно-

стях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открыт-

ку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спек-

таклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас положение ча-

стей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
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Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоцио-

нальное настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрмор-

та с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по пред-

ставлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сю-

жету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на ос-

нове сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бу-

магопластики, 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 скульп-

тура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украша-

ющих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свой-

ственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих по-

суду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, 

стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах сим-

метрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаре-

тов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эс-

киза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представле-

нию на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча-

тельностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной работе по созданию такого макета. 
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Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эс-

кизы 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 художни-

ков 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 жите-

лей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путеше-

ствий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульп-

туры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а 

также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представле-

ния об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечат-

лений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представ-

ления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ-

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный му-

зей 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, геометри-

ческими фигурами, инструментами традиционного рисования.  



270 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических компози-

ций, 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 со-

здании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные 

музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на осно-

ве установок и квестов, предложенных учителем. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отно-

шения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих ри-

сунках. 

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 по-

жилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композици-

онного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных 

праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у 

разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной 

культуры.  
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Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных ком-

плексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнамен-

тов разных народов или исторических эпох (особенности символов и стили-

зованных мотивов); показать в рисунках традиции использования орнамен-

тов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 

разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, тради-

ционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резь-

бе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, ко-

торые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и голов-

ных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положе-

нием 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 жило-

го дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (укра-

шений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красо-

ты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях пере носного жи-

лища — юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значитель-

ных древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о кра-

соте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зод-

чества. 

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 древнегрече-

ской культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых соору-

жений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в ев-

ропейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изоб-

ражать их. 
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Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современ-

ных людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа 

своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и тра-

диций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. 

М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Вене-

цианова, 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 (архитектур-

ный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Нов-

городе, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемори-

альные 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 кон-

струкции готических (романских) соборов; знать особенности архитектурно-

го устройства мусульманских мечетей; иметь представление об архитектур-

ном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учи-

теля). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графи-

ческих 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 геомет-

рических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного до-

ма (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами дере-

вянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 
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Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом ре-

дакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в поис-

ковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внут-

ренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геомет-

рических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; го-

тический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помо-

щью 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 изо бражения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint 

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный ма-

териал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисун-

ков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), те-

мы 

Кол-во часов       ЭОР 

1 Ты учишься рисовать 10 Библиотека ЦОК 

https://m/edsoo/ru/7f412

9ea 

2 Ты украшаешь 9  

3 Ты строишь 8  

4 Изображение, украшение, 

постройкавсегда помогает 

друг другу 

6  

Всего часов 33 

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Кол-во часов       ЭОР 

1 Введение 2 Библиотека ЦОК 

https://m/edsoo/ru/7f412

https://m/edsoo/ru/7f4129ea
https://m/edsoo/ru/7f4129ea
https://m/edsoo/ru/7f4129ea
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9ea 

2 Как и чем работает ху-

дожник 

14  

3 Реальность и фантазия 5  

4 О чем говорит искусство 7  

5 Как говорит искусство 6  

Всего часов 34 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Кол-во часов       ЭОР 

1 Введение  1  https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме  8  https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на улицах тво-

его города 
 8  https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище  7  https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10  https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   

 

4 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Кол-во часов       ЭОР 

1 Ведение 1 Библиотека ЦОК 

https://m/edsoo/ru/7f412

9ea 

2 Истоки родного искусства 7  

3 Древние нашей земли 11  

4 Каждый народ -художник 9  

5 Искусство объединения 

народов 

6  

Всего часов 34 

https://m/edsoo/ru/7f4129ea
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/7f4129ea
https://m/edsoo/ru/7f4129ea
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2.1.9 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе 

по 5—10 минут на каждом уроке Новые понятия и навыки после их освоения 

не исключаются из учебной деятельности, а используют- ся в качестве акту-

ального знания, практического багажа при организации  работы над следую-

щим музыкальным материалом: 

Звуки музыкальные и шумовые Свойства звука: высота, громкость, дли-

тельность, тембр 

Нотный стан, скрипичный ключ  

Ноты первой октавы 

Выразительные и изобразительные интонации 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные дли- тельности), такт, 

тактовая черта 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые Паузы Ритмические ри-

сунки Ритмическая партитура 

Равномерная пульсация Сильные и слабые доли Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Темп, тембр Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др ) Штри-

хи (стаккато, легато, акцент и др ) 

Регистры Ноты певческого диапазона Расположение нот на клавиатуре 

Знаки альтерации(диезы, бемоли, бекары) 

Мотив, музыкальная фраза Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки Мелодический рисунок 

Аккомпанемент Остинато Вступление, заключение, проигрыш 

Куплетная форма Запев, припев 

Понятие лада Семиступенные лады мажор и минор Краска звучания Сту-

пеневый состав 

Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих народов 

Ноты второй и малой октавы Басовый ключ 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Размер 6/8 Нота с точкой Шестнадцатые  

Пунктирный ритм 

Тоника, тональность Знаки при ключе Мажорные и минорные тональности 

(до 2—3 знаков при ключе) 

Понятие музыкального интервала Тон, полутон Консонансы: терция, квар-

та, квинта, секста, октава Диссонансы: секунда, септима 
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Аккорд Трезвучие мажорное и минорное Понятие фактуры Фактуры ак-

компанемента 

бас-аккорд, аккордовая, арпеджио 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения 

Двухчастная, трёх- частная и трёхчастная репризная форма Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Варьирование как принцип развития Тема Вариации 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения  в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освое-

ния всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная куль-

тура родного края, своего народа, других народов нашей страны Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фоль-

клора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фолькло-

ра, календарных обрядов и праздников Особое внимание необходимо уде-

лить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплу-

атирующих фольклорный колорит 

Музыкальные традиции малой Родины Песни, обряды, музыкальные ин-

струменты 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др ) Дет-

ский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки) Инструментальные наигрыши   Плясовые мелодии. Народ-

ные сказители Русские народные сказания, былины Эпос народов России  

Сказки и легенды о музыке и музыкантах 

Фольклорные жан- ры, общие для всех народов: лирические, трудовые, ко-

лыбель- ные песни, танцы и пляски Традиционные музыкальные инструмен-

ты 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика —на примере одного 

или нескольких народных праздников. Скоморохи Ярмарочный балаган Вер-

теп 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Россий-

ской Федерации3 Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыкан-

ты- исполнители 

Собиратели фольклора Народные мелодии в обработке композиторов 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России» «Между музыкой моего народа и музыкой других на- родов 

нет непереходимых границ» — тезис,  выдвинутый  Д  Б  Кабалевским во 
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второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным Интонационная 

и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, меж-

национальные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реаль-

ная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной Рос-

сии  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность со- 

временной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили 

народов всего мира Изучение данного модуля в начальной школе соответ-

ствует не только современному облику музыкального искусства, но и прин-

ципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей По-

нимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эф-

фективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 

воспитания уважения к представителям других народов и религий 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты) 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры 

Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана 

Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов Канон Стран-

ствующие музыканты Карнавал 

Фламенко Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские 

ударные инструменты Танцевальные жанры Профессиональные композито-

ры и исполнители 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки Африканские 

ритмы, трудовые песни негров Спиричуэлс Джаз Творчество Дж Гершвина 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии Импе-

раторские церемонии, музыкальные инструменты Пентатоника 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны 

Культурные связи между музыкантами разных стран  

Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отече-

ственных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур в 

музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов) 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших Шедевры мировой музы-

кальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры Прове-

ренные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют 

раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, вопло-

щённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать 

их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях 
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Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать 

музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал  

Правила поведения в концертном зале 

Детская музыка П И Чайковского, С С  Прокофьева, Д Б  Кабалевского и 

др  

Понятие жанра Песня, танец, марш 

Оркестр — большой коллектив музыкантов Дирижёр, партитура, репети-

ция Жанр  концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Рояль и пианино История изобретения фортепиано, «секрет» названия ин-

струмента (форте + пиано)  

«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Предки современной флейты Легенда o нимфе Сиринкс Музыка для флей-

ты соло, флейты в со- провождении фортепиано, оркестра 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов Композиторы, со-

чинявшие скрипичную музыку Знаменитые исполнители, мастера, изготав-

ливавшие инструменты 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент  

Бережное отношение к своему голосу Известные певцы Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер Кантата Песня, романс, во-

кализ, кант 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса Альбом    Цикл 

Сюита Соната Квартет 

Программная музы- ка Программное название, известный сюжет, литера-

турный эпиграф 

Симфонический оркестр Тембры, группы инструментов Симфония, сим-

фоническая картина 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, ди-

рижёров Консерватория, филармония, Конкурс имени П И Чайковского 

Модуль № 6 «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 не-

сколько лет как случайное веяние моды В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, 

от эмбиента до рэпа и т д ), для восприятия которых требуется специфиче-

ский  и  разнообразный  музыкальный  опыт  Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направ-

лении Помимо указанных в модуле тематических бло- ков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен со-

временных композиторов, написанных современным музыкальным языком 
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При этом необходимо удерживать баланс между со- временностью песни и 

её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора матери-

ала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-

хорового звучания 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполните-

лей, обрабатывающих классическую музыку Проблемная ситуация: зачем 

музыканты делают обработки классики? 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг) 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них  

Творчество джазовых музыкантов 

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи 

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: син-

теза- тор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т д Виртуальные музы-

кальные инструменты в компьютерных программах 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Класси-

ческая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Со- 

временная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты, музыка о войне)  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов уроч-

ной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки си-

лами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный про-

смотр фильмов 

Характеры персонажей, отражённые в музыке Тембр голоса Соло Хор, ан-

самбль 

Особенности музыкальных спектаклей Балет Опера Солисты, хор, оркестр, 

дирижёр в музыкальном спектакле 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля Фрагменты, от-

дельные номера из балетов отечественных композиторов 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных композиторов 

Либретто Развитие музыки в соответствии с сюжетом Действия и сцены в 

опере и балете Контрастные образы, лейтмотивы 

История возникновения и особенности жанра Отдельные номера из опе-

ретт 

И Штрауса, И Кальмана, мюзиклов Р Роджерса, Ф Лоу  и др  

Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, ба-

лерины и танцовщики,   художники и т д  

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произ-

ведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отече-

ству Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искус-

ства и внутреннего мира человека Основным результатом его освоения явля-

ется развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных дви-

жений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений ис-

кусства, так и в непосредственном общении с другими людьми Формы быто-

вания 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 

Стремление человека к красоте 

Особое состояние — вдохновение  

Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой  

Музыкальное единство людей — хор, хоровод 

Образы природы в музыке Настроение музыкальных пейзажей Чувства че-

ловека, любующегося природой Музыка — выражение глубоких чувств, тон-

ких оттенков настроения, которые трудно передать словами 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи  

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка, создающая настроение праздника   Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном празднике 

Музыка — игра звуками  

Танец — искусство и радость движения Примеры популярных танцев 

Военная тема в музыкальном искусстве Военные песни, марши, интона-

ции, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т д ) 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны Традиции 

исполнения Гимна России Другие гимны 

Музыка — временно́е искусство Погружение в поток музыкального звуча-

ния Музыкальные образы движения, изменения и развития 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»   

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: лич-

ностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
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воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и тра-

диций 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. 

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 дея-

тельности. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тра-

дициям и творчеству своего и других народов;  

• умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

• первоначальные представления о единстве и особенностях художе-

ственной и научной картины мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю-

дей) образа жизни в окружающей среде;  

• бережное отношение к физиологическим системам организма, задей-

ствованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артику-

ляция, музыкальный слух, голос);  

• профилактика умственного и физического утомления с использова-

нием возможностей музыкотерапии.  

Трудового воспитания: 

• установка на посильное активное участие в практической деятельно-

сти;  

• трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных це-

лей;  

• интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 
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• уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

•сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жан-

ры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музы-

кального звучания по определённому признаку; 

•определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

•находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкаль-

ным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

•выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алго-

ритма; 

•устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

•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 слухо-

вых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной де-

ятельности, ситуации совместного музицирования; 

•сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критери-

ев);  

•проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкаль-

ными объектами и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

•формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного мо-

делирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

•прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

•выбирать источник получения информации; 
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•согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, 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 предста-

вителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

•анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

•анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предло-

женному учителем алгоритму; 

•самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  действиями 

Невербальная коммуникация: 

•воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стре-

миться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказы-

вания; 

•выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

•передавать в собственном исполнении музыки художественное содержа-

ние, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому про-

изведению; 

•осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

•воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

•проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

•признавать возможность существования разных точек зрения; 

•корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

•строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

•создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест-

вование); 

•готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

•стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

•переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 
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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 промежу-

точных 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 об-

щий результат; 

•выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на пред-

ложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

•планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата;  

•выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

•устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

•корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя по-

зиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, 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 музыкаль-

ным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному 

элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

•с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных му-

зыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; 

•сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

•осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, мо-

гут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, кото-

рые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

•имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

•с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной куль-

туры; 
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•стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музы-

ка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформирован-

ность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

•классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

•различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответ-

ствующих терминов;  

•различать изобразительные и выразительные интонации, находить при-

знаки 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. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

•определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произ-

ведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных 

регионов России; 

•определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инстру-

менты; 

•группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоиз-

влечения: 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 ис-

полнении народной песни; 

•исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением 

и без сопровождения; 

•участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструмен-

тальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

•различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки других стран; 

•определять на слух принадлежность народных музыкальных инструмен-

тов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

•различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изу-

ченных культурно-национальных традиций и жанров); 
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•различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, тан-

цевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

•определять характер, настроение музыкальных произведений духовной 

музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

•исполнять доступные образцы духовной музыки; 

•уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания ду-

ховной музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

•различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

•различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

•различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

•исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

•воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осо-

знавать 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, ли-

тературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразитель-

ных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

•иметь представление о разнообразии современной музыкальной культу-

ры, стремиться к расширению музыкального кругозора;  

•различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведе-

ний, исполнительского стиля к различным направлениям современной музы-

ки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

•анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определя-

ющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться му-

зыкально-выразительными средствами при исполнении; 

•исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

•определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

•различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертю-

ра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведе-

ния (фрагменты) и их авторов; 
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•различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь опреде-

лять их на слух; отличать черты профессий, связанных с созданием музы-

кального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

•исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспе-

вающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чув-

ства и настроения; 

•воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жиз-

ни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танце-

вальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь 

со словом);  

•осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, за-

мечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного рас-

пределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют 

буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает переста-

новку блоков (например: А, В, Б, Г); 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 внеуроч-

ной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направле-

нием плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 23 

ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе 

(но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной 

работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол- во 

часов 

ЭОР 

«Музыка в жизни человека» 

1 Красота и вдохновение 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

2 Музыкальные пейзажи 1  

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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«Народная музыка России» 

3 Русский фольклор 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

4 Русские народные музыкальные 

инструменты 

1  

5 Сказки, мифы и легенды 1  

«Музыкальная грамота» 

6 Весь мир звучит 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

7 Звукоряд 1  

8 Ритм. Ритмический рисунок 1  

«Классическая музыка» 

9 Композиторы - детям 1  

10 Композиторы - детям 1 

11 Оркестр 1  

12 Оркестр 1 

13 Музыкальные инструменты. Флейта 1  

 

«Духовная музыка» 

14 Песни верующих 1   

https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 
15 Песни верующих 1 

«Народная музыка России» 

16 Край, в котором тыживёшь 1  

17 Край, в котором тыживёшь 1 

18 Русский фольклор 1  

«Музыка в жизни человека» 

19 Музыкальные пейзажи 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 20 Музыкальные пейзажи 1 

21 Музыкальные портреты 1  

22 Какой же праздникбез музыки? 1  

23 Какой же праздник без музыки? 1 

24 Танцы, игры и веселье 1  

«Музыкальная грамота» 

25 Высота звуков 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

«Музыка народов мира» 

26 Музыка наших соседей 1  

27 Музыка наших соседей 1 

«Классическая музыка» 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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28 Композиторы — детям 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

29 Музыкальные инструменты. Фортепиано 1  

30 Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель 

1  

31 Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель 

1 

«Музыка театра и кино» 

32 Музыкальная сказка на сцене, 

на экране 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

33 Музыкальная сказка на сцене, 

на экране 

1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

33  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-во 

часов 

ЭОР 

«Музыка в жизни человека» 

1 Музыкальные      пейзажи 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

2 Музыкальные портреты 1  

3 Танцы, игры и веселье 1  

4 Главный   Музыкальный     символ 1  

«Музыкальная грамота» 

5 Мелодия 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

6 Сопровождение 1  

7 Песня 1  

8 Тональность. Гамма 1  

«Духовная музыка» 

9 Звучание храма 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

10 Песни верующих 1  

«Музыкальная грамота» 

11 Интервалы 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

«Классическая музыка» 

12 Композиторы — детям 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 13 Композиторы — детям 1 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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14 Музыкальные инструменты. Фортепиано 1 

15 Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель 

1 

16 Русский фольклор 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 17 Русский фольклор 1 

18 Русские народные музыкальные 

инструменты 

1  

19 Народные праздники 1  

20 Фольклор в творчестве профессиональ-

ных музыкантов 

1  

«Музыкальная грамота» 

21 Вариации 1  

«Музыка театра и кино» 

22 Музыкальная сказка на сцене, на экране 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

23 Театр оперыи балета 1  

24 Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля 

1  

«Классическая музыка» 

25 Программная   музыка 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

26 Симфоническая музыка 1  

«Музыкальная грамота» 

27 Музыкальный язык 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

28 Лад 1  

«Классическая музыка» 

29 Композиторы — детям 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

30 Европейские композиторы- классики 1  

31 Русские композиторы- классики 1 

32 Мастерство исполнителя 1 

«Музыка в жизни человека» 

33 Искусство времени 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 34 Искусство времени 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34  

3  класс 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем программы 

Кол-

во  

часов 

 

ЭОР 

«Музыка в жизни человека» 

1 Музыкальные                              пейзажи 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

2 Музыка на войне, музыка о войне 1  

«Классическая музыка» 

3 Вокальная музыка 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 4 Вокальная музыка 1 

«Музыка театра и кино» 

5 Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля 

1  

6 Патриотическая и народная тема в театре 

и кино 

1  

«Музыкальная грамота» 

7 Музыкальный                      язык 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

8 Ритмические рисунки в размере                                

6/8 

1  

Музыка в жизни человека» 

9 Музыкальные              пейзажи 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

10 Музыкальные портреты 1  

«Классическая музыка» 

11 Композиторы — детям 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 12 Композиторы — детям 1 

13 Программная                                        

музыка 

1  

«Музыкальная грамота» 

14 Музыкальный  язык 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

15 Дополнительные обозначенияв н Нотах 1  

«Духовная музыка» 

16 Искусство Русской           православной  

церкви 

 

1  

17 

 

Религиозные праздники 1  

«Музыкальная грамота» 

18 Размер 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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  4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Кол-во 

 часов 

ЭОР 

«Классическая музыка» 

1 Вокальная музыка 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 2 Вокальная музыка 1 

3 Симфоническая музыка 1   

«Народная музыка России» 

4 Жанры музыкального   фольклора 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 5 Жанры музыкального   фольклора 1 

«Народная музыка России» 

19 Сказки, мифы и  легенды 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 20 Сказки, мифы и                                   

легенды 

1 

21 Народные  праздники 1  

22 Народные  праздники 1 

«Музыка театра и кино» 

23 Балет. Хореография — искусство         

танца 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

24 Сюжет музыкального                         

спектакля 

1  

25 Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля 

1  

26 Оперетта, мюзикл 1  

«Классическая музыка» 

27 Оркестр 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 

28 Музыкальные                                    

инструменты. Флейта 

1  

29 Музыкальные инструменты.Скрипка, 

виолончель 

1  

30 Русские композиторы- классики 1  

31 Европейские композиторы- классики 1  

«Музыкальная грамота» 

32 Дополнительные обозначения 

в нотах 

1  

 

«Современная музыкальная культура» 

33 Джаз 1 https://resh.edu.ru/subje

ct/6/ 34 Джаз 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34  

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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«Музыкальная грамота» 

6 Мелодия 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

7 Интервалы 1  

8 Интервалы 1 

«Музыка в жизни человека» 

9 Музыкальные                              пейзажи 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

10 Танцы, игры и веселье 1  

«Классическая музыка» 

11 Композиторы — детям 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

12 Вокальная музыка 

Инструментальная музыка 

1  

13 Программная                                        

музыка 

1  

14 Музыкальные инструменты. Скрипка, 

виолончель 

1  

«Современная музыкальная культура» 

15 Современные обработки классической 

музыки 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

«Духовная музыка» 

16 Звучание храма 1  

17 Искусство Русской православной церкви 

 

1  

18 Религиозные праздники 1  

«Народная музыка России» 

19 Сказки, мифы и  легенды 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

20 Русские народные музыкальные 

инструменты 

1  

21 Народные  праздники 1  

22 Первые артисты, народный театр 1  

23 Фольклор в творчестве профессиональ-

ных музыкантов 

1  

«Музыка народов мира» 

24 Музыка наших соседей 

Таджикские мелодии и ритмы 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

25 Музыка Японии и Китая 

Музыка Средней Азии 

1 

«Музыкальная грамота» 

26 Дополнительные обозначения 

в нотах. 

1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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Вариации 

«Музыка театра и кино» 

27 Балет. Хореография — искусство         

танца 

1  

28 Сюжет музыкального                         

спектакля 

1  

29 Оперетта, мюзикл 

 

1  

«Музыка народов мира» 

30 Певец своего народа 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 31 Диалог культур 1 

«Классическая музыка» 

32 Русские композиторы- классики 1 https://resh.edu.ru/subjec

t/6/ 33 Европейские композиторы- классики 1 

34 Мастерство исполни- теля 1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

34  

 

2.1.10 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сы-

рьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения приро-

ды и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к 

природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, раз-

нообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимо-

сти от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по оконча-

нии работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инстру-

ментов.  

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслужива-

ния. 

 Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

 Технологии ручной обработки материалов Бережное, экономное и ра-

циональное использование обрабатываемых материалов. Использование кон-

структивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

 Общее представление об основных технологических операциях ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразо-

вание деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Способы 

https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
https://resh.edu.ru/subject/6/
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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 приемов работы, последовательности изготовления изделий).  

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вы-

резание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения де-

талей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и дру-

гое.  

Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). Подбор соответ-

ствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли-

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное 

и безопасное использование. Пластические массы, их виды (пластилин, пла-

стика и другое). 

 Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сми-

нание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасного использования ножниц. Виды природных материалов (плоские – 

листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с при-

родными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, со-

ставление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с по-

мощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

 Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмери-

вание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. Использование 

дополнительных отделочных материалов. Конструирование и моделирова-

ние 

 Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее представ-

ление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное располо-

жение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из раз-

ных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовле-

ние изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоско-

сти). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное про-

гнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 

(замысла). 

 ИКТ Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Информация. Виды информации. 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 
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 Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и 

исследовательские действия: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); анализировать устройство простых изделий по образцу, ри-

сунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия 

в их устройстве. Работа с информацией: воспринимать информацию (пред-

ставленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информа-

цию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Общение:  

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мне-

ние, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить неслож-

ные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем).  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и само-

контроль:  

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 оцен-

ки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки вы-

полненных работ; организовывать свою деятельность: производить подго-

товку к уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; выполнять неслож-

ные 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. 

 

2 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представле-

ния об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художе-

ственной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 
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 Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, вы-

страивание последовательности практических действий и технологических 

операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработ-

ка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, провер-

ка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Из-

готовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов техно-

логического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершен-

ствование их технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их 

профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе че-

ловека. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замыс-

ла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты.  

Технологии ручной обработки материалов Многообразие материалов, 

их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравне-

ние элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. Знание и выполнение основ-

ных технологических операций ручной обработки материалов в процессе из-

готовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, цир-

куля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное со-

единение деталей изделия. Использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

 Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер-

теж, эскиз, схема. Чертежные инструменты – линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. Технология обработки бумаги и карто-

на. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, раз-

мерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямо-

угольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычис-

лений и построений для решения практических задач. Сгибание и складыва-

ние тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соеди-

нение деталей на проволоку, толстую нитку. 

 Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (по-

перечное 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 ее варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, 

стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки).  
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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 до-

полнительные детали. 

 Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. Кон-

струирование и моделирование изделий из различных материалов по про-

стейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 

Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

 ИКТ Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. Поиск информации. Интернет как источник информации.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Изучение труда (технологии) 

во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных уни-

версальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, 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 об-

разцом, инструкцией, устной или письменной; выполнять действия анализа и 

синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных критериев; строить рас-

суждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; вос-

производить 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 ее в работе; понимать и анализиро-

вать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: выполнять 

правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, прояв-

лять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению друго-

го; делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

 Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и само-

контроль: понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою дея-

тельность; понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического резуль-

тата, планировать работу; выполнять действия контроля и оценки; воспри-

нимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

 Совместная деятельность: выполнять элементарную совместную деятель-

ность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; вы-

полнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, до-
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говариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно от-

носиться к чужому мнению.  

 

3 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства Непрерывность процесса дея-

тельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные 

и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Разнообра-

зие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообра-

зие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. 

 Современные производства и профессии, связанные с обработкой мате-

риалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). Общие 

правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз-

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая 

гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей сре-

ды (общее представление). Мир современной техники. Информационно-

коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение 

человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – жест-

кость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая гео-

метрическая форма и другие). Бережное и внимательное отношение к приро-

де как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Сов-

местная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распреде-

ление работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и под-

чиненный). 

 Технологии ручной обработки материалов Некоторые (доступные в об-

работке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного мате-

риала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и технологическим свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в за-

висимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), знание приемов их рационального и безопасного использо-

вания. Углубление общих представлений о технологическом процессе (ана-

лиз устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и 

инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получе-

ния деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных 

изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм.  

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрирован-

ный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чер-
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тежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изме-

нений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных 

построений. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского но-

жа, выполнение отверстий шилом.  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трико-

тажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вари-

антов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) пе-

тельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пу-

говиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. Использование дополнительных материалов. Комбини-

рование 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, декора-

тивно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и 

устойчивость конструкции. Создание простых макетов и моделей архитек-

турных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выпол-

нение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию тр ехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

 ИКТ Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые чело-

веком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компью-

тер 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 (ма-

стер -классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым ре-

дактором Microsoft Word или другим.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, 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); осу-

ществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и не-

существенных признаков; выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной, а также графически представленной в схеме, табли-
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це; определять способы доработки конструкций с учетом предложенных 

условий; классифицировать изделия по самостоятельно предложенному су-

щественному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки 

изделия; восстанавливать нарушенную последовательность выполнения из-

делия. 

 Работа с информацией: 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; на 

основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных спо-

собов работы; осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий с использованием учебной литературы; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий для решения учеб-

ных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

 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 зада-

чу, осуществлять поиск средств для ее решения; прогнозировать необходи-

мые действия для получения практического результата, предлагать план дей-

ствий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; выпол-

нять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результа-

там работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; прояв-

лять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность: выбирать себе партнеров по совместной дея-

тельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; справедливо 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отве-

чать за общий результат работы; выполнять роли лидера, подчиненного, со-

блюдать равноправие и дружелюбие; осуществлять взаимопомощь, прояв-

лять ответственность при выполнении своей части работы. 

 4 КЛАСС 

 Технологии, профессии и производства Профессии и технологии совре-

менного мира. Использование достижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с опре-

деленными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и другие).  

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космо-

навты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность лю-

дей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности чело-
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века на окружающую среду, способы ее защиты. Сохранение и развитие тра-

диций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважи-

тельное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с 

учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитье, вышивка и другое). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и техноло-

гических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на 

основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

 Использование комбинированных техник создания конструкций по задан-

ным условиям в выполнении учебных проектов. Технологии ручной обра-

ботки материалов Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, 

поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами. Использование измерений, вычислений и построений для реше-

ния практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные гра-

фические изображения в соответствии с дополнительными (измененными) 

требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответ-

ствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение опти-

мальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отдел-

ки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. Совершенствова-

ние умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных ин-

струментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное пред-

ставление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областях использования. Дизайн одежды в зависимости от ее 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии 

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по гото-

вым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и от-

делка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и от-

делки изделий. Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, по-

лиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определе-

ние технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. Ком-

бинированное использование разных материалов.  

Конструирование и моделирование Современные требования к техниче-

ским устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. По-

иск оптимальных и доступных новых решений конструкторско технологиче-

ских проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса 

при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных ра-

бот. 
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Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тести-

рование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

 ИКТ Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носи-

телях информации. Электронные и медиаресурсы в художественно-

конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Ра-

бота с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информа-

ции по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из 

ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций 

в программе PowerPoint или другой.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда уни-

версальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, 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); анализи-

ровать конструкции предложенных образцов изделий; конструировать и мо-

делировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему 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; ре-

шать 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 не-

обходимые дополнения и изменения; классифицировать изделия по самосто-

ятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); выполнять действия анализа и 

синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом 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 ее и отбирать в соответствии с ре-

шаемой задачей; на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; использовать знаково-символические сред-

ства для решения задач в умственной или материализованной форме, выпол-

нять действия моделирования, работать с моделями; осуществлять поиск до-

полнительной информации по тематике творческих и проектных работ; ис-

пользовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
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решения учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руковод-

ством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Общение: соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргу-

ментировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чу-

жому мнению; описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в 

России, высказывать свое отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; создавать тексты-

рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разны-

ми 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; пла-

нировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и вы-

полнять ее 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 деятель-

ности, 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 подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; проявлять ин-

терес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброже-

лательной 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 обучаю-

щихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке сво-

их достижений. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд 

(технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
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социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. В результате изучения труда (технологии) на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие лич-

ностные результаты: первоначальные представления о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни человека и общества, уважительное отно-

шение к труду и творчеству мастеров; осознание роли человека и используе-

мых им технологий в сохранении гармонического сосуществования руко-

творного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности традиций, 

отраженных 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 от-

ношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятель-

ности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому 

труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качеств и 

способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; готовность 

вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, про-

явление толерантности и доброжелательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Базовые логические и исследовательские действия: ориентироваться в 

терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением суще-

ственных и несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изде-

лий), 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 осво-

енные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративно художественной задачей; понимать необ-

ходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 
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природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

 Работа с информацией: осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализиро-

вать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; анализировать и ис-

пользовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; использовать средства информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения учебных и практиче-

ских задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности ее использования для решения 

конкретных учебных задач; следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других информационных источниках. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 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 декора-

тивно-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 последова-

тельность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Самоорганизация и самоконтроль: рационально организовывать свою ра-

боту (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка 

после работы); выполнять правила безопасности труда при выполнении ра-

боты; планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действи-

ями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходи-

мых результатов; выполнять действия контроля и оценки, вносить необходи-

мые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при 

выполнении работы.  

Совместная деятельность: организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, осу-

ществлять продуктивное сотрудничество; проявлять интерес к работе това-

рищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достиже-

ния, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необходи-

мости помощь; понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 

несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно со-

здавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты про-

дукта проектной деятельности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби-

рать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; приме-

нять 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, эконо-

мия 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 ра-

боте; определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы 

их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), вы-

полнять доступные технологические приемы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий; ориентироваться в наименованиях основных тех-

нологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изде-

лия; выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от ру-

ки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку 

изделий с помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия строчкой пря-

мого стежка; понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «обра-

зец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструи-

рование», «аппликация»; выполнять задания с опорой на готовый план; об-

служивать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, уха-

живать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигие-

ны труда; рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы 

(по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия: 

выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; рас-

познавать 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 назначе-

нию; называть и выполнять последовательность изготовления несложных из-

делий: разметка, резание, сборка, отделка; качественно выполнять операции 

и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять раз-

метку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по линейке (как направля-

ющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами 

по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, скла-

дыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, соби-

рать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и акку-

ратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс; с помощью учителя 

выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкцион-

ную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные конструк-
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ции несложных изделий; понимать простейшие виды технической докумен-

тации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различ-

ных материалов по образцу, рисунку; осуществлять элементарное сотрудни-

чество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; вы-

полнять несложные коллективные работы проектного характера; называть 

профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их со-

циальное значение. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «тех-

нология», «технологические операции», «способы обработки» и использо-

вать 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 де-

коративно-прикладного искусства; выделять, называть и применять изучен-

ные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; самостоятельно готовить рабочее место в соответ-

ствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, уби-

рать рабочее место; анализировать задание (образец) по предложенным во-

просам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные за-

дания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; самостоятель-

но отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства но-

вых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, про-

волока и другие); читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чер-

тежа (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 чертежных инструментов 

(линейки, угольника) с опорой на простейший чертеж (эскиз), чертить 

окружность с помощью циркуля; выполнять биговку; выполнять построение 

простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-

метку деталей кроя на ткани по нему/ней; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; понимать смысл понятия «разверт-

ка» (трехмерного предмета), соотносить объемную конструкцию с изображе-

ниями ее развертки; отличать макет от модели, строить трехмерный макет из 

готовой развертки; определять неподвижный и подвижный способ соедине-

ния деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными 

способами; конструировать и моделировать изделия из различных материа-

лов по модели, простейшему чертежу или эскизу; решать несложные кон-

структорско-технологические задачи; применять освоенные знания и практи-

ческие умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоя-

тельной интеллектуальной и практической деятельности; делать выбор, какое 

мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе обсуждения; выпол-
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нять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать осо-

бенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт; знать профессии людей, работающих в сфере обслу-

живания. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «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 харак-

терным особенностям образцов или по описанию изученные и распростра-

ненные в крае ремесла; называть и описывать свойства наиболее распростра-

ненных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, ме-

таллы, текстиль и другие); читать чертеж развертки и выполнять разметку 

разверток с помощью чертежных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль); узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно 

пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; выполнять 

соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; ре-

шать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требования-

ми, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в со-

ответствии с технической или декоративно-художественной задачей; пони-

мать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности кон-

струкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструкто-

ра по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; выбирать способ соединения и соединительный материал в зави-

симости от требований конструкции; называть несколько видов информаци-

онных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения обучающихся); понимать назначение основных 

устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки инфор-

мации; выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; ис-

пользовать возможности компьютера и информационно коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучаю-

щих, творческих и проектных заданий; выполнять проектные задания в соот-

ветствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний 

и умений.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значе-
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нии, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в обла-

сти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; на основе анализа задания самостоятельно органи-

зовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять плани-

рование трудового процесса; самостоятельно планировать и выполнять прак-

тическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (тех-

нологическую) картуили творческий замысел, при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; понимать элементарные основы быто-

вой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда; выполнять более сложные виды работ и 

приемы обработки различных материалов (например, плетение, шитье и вы-

шивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависи-

мости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали осво-

енными ручными строчками; выполнять символические действия моделиро-

вания, понимать и создавать простейшие виды технической документации 

(чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 

работу; решать простейшие задачи рационализаторского характера по изме-

нению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в связи с изменением функционального назначения изделия; на ос-

нове усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно кон-

структорские задачи по созданию изделий с заданной функцией; создавать 

небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, разме-

ра, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией, 

работать в программах Word, PowerPoint; решать творческие задачи, мыс-

ленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-

ставлять продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество в 

различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, 

уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процес-

се. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Кол-

во ча-

сов       

ЭОР 

 Раздел 1 Технологии, профессии 

и производства 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/8/1/ 

1.1 Природное и техническое окруже-

ние человека. Мир профессий. Про-

фессии, связанные с изучаемыми ма-

териалами и производствами 

 4  Наглядная  

школа.  

Технология. 

 1 - 4 классы ООО 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
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  Итого по разделу 4 "ЭКЗАМЕН 

 Раздел 2. Технологии ручной об-

работки материалов. Конструиро-

вание и моделирование 

  

2.1 Природные материалы. Свойства. 

Технологии обработки. Способы со-

единения природных материалов 

 4  https://resh.edu.ru/s

ubject/8/1/ 

2.2 Композиция в художественно-

декоративных изделиях 

 2   

2.3 Пластические массы. Свойства. 

Технология обработки. Получение 

различных форм деталей изделия из 

пластилина. Мир профессий 

 4   

2.4 Бумага. Ее основные свойства. Ви-

ды бумаги. Мир профессий 

 1   

2.5 Картон. Его основные свойства. 

Виды картона. 

 1   

2.6 Сгибание и складывание бумаги  3  https://resh.edu.ru/s

ubject/8/1/ 

2.7 

Ножницы – режущий инструмент. 

Резание бумаги и тонкого картона 

ножницами. Понятие «конструкция». 

Мир профессий 

 3  

 

2.8 
Шаблон – приспособление. Размет-

ка бумажных деталей по шаблону 
 5  

 

2.9 
Общее представление о тканях и 

нитках. Мир профессий 
 1  

 

2.1

0 
Швейные иглы и приспособления  1  

 

2.1

1 

Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Вышивка 
 3  

 

2.1

2 
Выставка работ. Итоговое занятие  1  

 

 Итого по разделу 
                    

29 

 

 
Общее количество часов по про-

грамме 

33  

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол

ичеств

о часов 

 

ЭОР 

 

https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
https://resh.edu.ru/subject/8/1/
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Раздел 1. Технологии, профессии и про-

изводства. 

  

1.

1 

Средства художественной вырази-

тельности (композиция, цвет, форма, 

размер, тон, светотень, симметрия) в 

работах мастеров. Мир профессий. 

Мастера и их профессии 

 5  Наглядная  

школа.  

Технология. 

 1 - 4 классы ООО "ЭКЗАМЕН-МЕДИА" 

resh.edu.ru  

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Технологии ручной обработки 

материалов. Конструирование и модели-

рование. 

  

2.

1 

Технология и технологические 

операции ручной обработки материа-

лов 

 4  resh.edu.ru  

2.

2 

Технология и технологические 

операции ручной обработки материа-

лов (общее представление) 

 1  resh.edu.ru  

2.

3 

Элементы графической грамоты. 

Мир профессий 

 2  resh.edu.ru  

2.

4 

Разметка прямоугольных деталей 

от двух прямых углов по линейке 

 3  resh.edu.ru  

2.

5 

Угольник – чертежный (контроль-

но-измерительный) инструмент. Раз-

метка прямоугольных деталей по 

угольнику 

 1  resh.edu.ru  

2.

6 

Циркуль – чертежный (контрольно-

измерительный) инструмент. 

Разметка круглых деталей циркулем 

 2  resh.edu.ru  

2.

7 

Подвижное и неподвижное соеди-

нение деталей. Соединение деталей 

изделия 

 5  resh.edu.ru  

2.

8 

Машины на службе у человека. 

Мир профессий 

 2  resh.edu.ru  

2.

9 

Технология обработки текстильных 

материалов. Натуральные ткани. Ос-

новные свойства натуральных тканей. 

Мир профессий 

 2  resh.edu.ru  

2.

10 

Технология изготовления швейных 

изделий. Лекало. Строчка косого 

стежка и ее варианты 

 6  resh.edu.ru  

Итого по разделу  28   

Раздел 3. Итоговый контроль за год   

file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru
file:///C:/Users/пк/AppData/Roaming/Microsoft/Word/resh.edu.ru


313 

 

3 класс 

 

3.

1 

Проверочная работа  1   

Итого по разделу  1   

Общее количество часов по программе  34   

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол

ичеств

о часов 

 

ЭОР 

 

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. 

1.1 Современные производства и 

профессии, связанные с обработкой 

материалов 

 2  Наглядная  

школа.  

Технология. 

 1 - 4 классы ООО 

"ЭКЗАМЕН  
Итого по разделу  2  

Раздел 2. Информационно-коммуникационные технологии 

2.1 Современный информационный 

мир. Персональный компьютер (ПК) 

и его назначение 

 3   

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Технологии ручной обработки материалов 

3.1 Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений. 

(технология обработки пластиче-

ских масс, креповой бумаги, фоль-

ги). Мир профессий 

 4   

3.2 Способы получения объемных 

рельефных форм и изображений 

Фольга. Технология обработки 

фольги. Мир профессий 

 1   

3.3 Архитектура и строительство. 

Гофрокартон. Его строение свой-

ства, сферы использования. Мир 

профессий 

 1   

3.4 Объемные формы деталей и изде-

лий. Развертка. Чертеж развертки. 

Мир профессий 

 6   

3.5 Технологии обработки 

текстильных материалов 

 4   

3.6 Пришивание пуговиц. Ремонт  2   
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4 класс 

 

одежды 

3.7 Современные производства и 

профессии (история швейной маши-

ны или другое). Мир профессий 

 4   

Итого по разделу  22   

Раздел 4. Конструирование и моделирование 

4.1 Конструирование изделий из раз-

ных материалов, в том числе набо-

ров «Конструктор» по заданным 

условиям. Мир профессий 

 6   

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Итоговый контроль за год   

5.1 Проверочная работа  1   

Итого по разделу  1   

Общее количество часов по программе  34   

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Кол-

во 

часов       

ЭОР 

1 Повторение и обобщение изучен-

ного в третьем классе 

1 Наглядная  

школа.  

Технология. 

 1 - 4 классы ООО 

"ЭКЗАМЕН 

2 Информационно-

коммуникативные технологии 

3 

3 Конструирование 

робототехнических моделей 

5 

4 Конструирование сложных изде-

лий из бумаги и картона 

5  

5 Конструирование объемных изде-

лий из разверток 

3  

6 Интерьеры разных времен. Декор 

интерьера 

3  

7 Синтетические материалы 5  

8 История одежды и текстильных 

материалов 

5  

9 Подвижные способы соединения 

деталей усложненных конструкций 

3  

10 Подготовка портфолио и итого-

вый контроль за год (проверочная 

работа) 

1  

 Общее количество часов по про-

грамме 

34  
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2.1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-

ТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как заня-

тия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физиче-

скому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его со-

ставления 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 за-

ле 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 скоро-

стью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходь-

бой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакал-

кой; 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; прыж-

ки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину 

и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организа-

ции подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древно-

сти. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его 

измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, 
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гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней заряд-

ки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основа-

ми 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. Пе-

редвижение 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.  

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, 

сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком од-

ной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с раз-

ной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления 

движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из раз-

ных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с пре-

одолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных 

игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревно-

ваниям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средства-

ми подвижных и спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культу-

ры у древних народов, населявших территорию России. История появления 

современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражне-

ний, используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, под-

готовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназна-

чение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (нало-

жение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических ка-

честв 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 ды-

хательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организ-

ма после умственной и физической нагрузки. 
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Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основа-

ми акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестрое-

нии из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. 

Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастиче-

ской скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, 

назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, пристав-

ным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнасти-

ческой скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 

движением руками; приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба пристав-

ным шагом правым и левым боком по нижней 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 разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег; 

бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максималь-

ной скоростью на дистанции 30 м.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современ-

ного спортивного плавания: кроль на груди и спине; брасс. Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; по-

гружение 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. 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 выпол-

нению нормативных требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культу-

ры в России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Вли-

яние 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. Определе-

ние возрастных особенностей физического развития и физической подготов-
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ленности 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 естествен-

ных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основа-

ми акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастиче-

ских и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической пе-

рекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения лег-

коатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий 

старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на даль-

ность стоя на месте. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; озна-

комительные упражнения в плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волей-

бол: нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение 

освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскет-

бол: 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 техни-

ческих действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физиче-

ской подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Физиче-

ская культура» в начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс — 99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 

102 ч. При реализации вариантов 1—5 примерного недельного учебного пла-

на, третий час физической культуры может быть реализован образовательной 

организацией за счёт часов внеурочной деятельности и/или за счёт посеще-

ния обучающимися спортивных секций. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культу-

ра» на уровне начального общего образования достигаются в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятель-

ности 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 межлич-

ностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, вы-

полнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревнова-

тельной 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 укрепления и сохранения здоро-

вья, развитию физических качеств и освоение физических упражнений оздо-

ровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию ос-

нов и соблюдения правил здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей фи-

зического развития и физической подготовленности, влияния занятий физи-

ческой 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: познаватель-

ные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и фи-

зическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ни-

ми общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить воз-

можные причины её нарушений; коммуникативные УУД:  
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 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их ис-

ходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической куль-

турой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведе-

ния подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно отно-

ситься к замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объектив-

ность определения победителей; регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнени-

ям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: познаватель-

ные УУД:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические ка-

чества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здо-

ровья; 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 за-

рядки, 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 соответ-

ствующие 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; регуля-

тивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гим-

настические и игровые уроки, занятия плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений 

и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями 

учителя;  
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 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных за-

даний, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвиж-

ных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении оши-

бок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: познаватель-

ные УУД:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудо-

выми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в совре-

менных спортивных соревнованиях; объяснять понятие «дозировка нагруз-

ки», правильно применять способы её регулирования на занятиях физической 

культурой;  

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупрежде-

ние развития утомления при выполнении физических и умственных нагру-

зок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливаю-

щие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и фи-

зических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учеб-

ным четвертям (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 спо-

собов 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 зада-

ний, организации и проведения самостоятельных занятий физической куль-

турой; регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой дея-

тельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий пра-

вилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их сов-

местное коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: познава-

тельные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отли-

чительные особенности; выявлять отставание в развитии физических качеств 
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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 изу-

ченный 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 упражне-

ниям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической куль-

турой; 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 тре-

бований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении ос-

новами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнени-

ями и техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные ре-

зультаты 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 индиви-

дуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приво-

дить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражне-

ния по профилактике её нарушения; демонстрировать построение и пере-

строение 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.  

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;  
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 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исход-

ных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в под-

брасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передви-

жении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной ампли-

тудой; в высоту с прямого разбега;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физи-

ческих качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатиче-

ских упражнений; легкоатлетической, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготови-

тельной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое предна-

значение на занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значе-

ниям 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 ша-

гом 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 скоро-

стью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мя-

ча из положения сидя и стоя;  

 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.  

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;  
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 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 само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать при-

чины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, плаватель-

ной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по 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 

 

1 КЛАСС 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол

-во 

часов 

ЭОР 

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1 Физическая культура: Гимнастика. Иг-

ры. Туризм. Спорт. Важность регуляр-

ных занятий физической культурой в 

рамках учебной и внеурочной деятель-

ности. Основные разделы урока. ГТО 

1 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

1.2 Правила поведения на уроках физиче-

ской культуры. Общие принципы вы-

полнения физических упражнений. 

Гимнастический шаг. Гимнастический 

(мягкий) бег. Основные хореографиче-

1 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
https://uchi.ru/
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ские позиции. Место для занятий физи-

ческими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для 

занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении 

физических упражнений, проведении 

игр и спортивных эстафет 

1.3 Распорядок дня. Личная гигиена. Ос-

новные правила личной гигиены. Зака-

ливание. 

Строевые команды, виды построения, 

расчёта. 

1 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 3  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельно-

сти 

  

2.1 Самостоятельные занятия общеразвива-

ющими и здоровьеформирующими фи-

зическими упражнениями 

6 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

2.2 Самостоятельные развивающие по-

движные игры и спортивные эстафеты, 

строевые упражнения 

6 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

2.3 Самоконтроль. Строевые команды и по-

строения 
6 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 18  

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

  

3.1 Освоение упражнений основной гимна-

стики: — для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата; — для 

развития координации, моторики и жиз-

ненно важных навыков, и умений. 

Контроль величины нагрузки и дыхания 

20 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

3.2 Игры и игровые задания 16 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 
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2 КЛАСС 

 

3.3 Организующие команды и приемы 4 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 40  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная дея-

тельность 

  

4.1 Освоение физических упражнений 5 www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

https://uchi.ru/ 

Итого по разделу 7  

Общее количество часов по программе 66  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-во 

часов 
ЭОР 

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1. История подвижных игр и соревнований 

у древних народов 

 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

1.2. Зарождение Олимпийских игр   

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Способы самостоятельной 

деятельности 

  

2.1. Физическое развитие  https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

2.2. Физические качества   

2.3. Сила как физическое качество   

2.4. Быстрота как физическое качество   

2.5. Выносливость как физическое качество   

2.6. Гибкость как физическое качество   

2.7. Развитие координации движений   

2.8. Дневник наблюдений по физической 

культуре 

  

Итого по разделу 6  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 3. Оздоровительная физическая 

культура 

  

3.1. Закаливание организма  https://resh.edu.ru/subject

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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/9/ 

3.2. Утренняя зарядка   

3.3. Составление индивидуальных комплек-

сов утренней зарядки 

  

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физиче-

ская культура 

  

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Правила поведения на уроках 

гимнастики и акробатики 

3 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Строевые упражнения и 

команды 

3  

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Гимнастическая разминка 

3  

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Упражнения с гимнастической 

скакалкой 

3  

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Упражнения с гимнастическим 

мячом 

3  

4.6. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Танцевальные движения 

3  

4.7. Модуль "Плавательная подготовка". 

Плавательная подготовка 

8  

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Правила по-

ведения на занятиях лёгкой атлетикой 

2  

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Броски мяча 

в неподвижную мишень 

3  

4.10. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно ко-

ординированные прыжковые упражне-

ния 

3  

4.11. Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в 

высоту с прямого разбега 

3  

4.12. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно ко-

ординированные передвижения ходьбой 

по гимнастической скамейке 

3  

4.13. Модуль "Лёгкая атлетика". Сложно ко-

ординированные беговые упражнения 

3  

4.14. Модуль "Подвижные игры". Подвижные 

игры 

3  

Итого по разделу 46  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная физи-

ческая культура 

  

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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3 КЛАСС 

№ 

п\п 

Разделы (модули), темы Кол-

во 

ча-

сов       

ЭОР 

 Раздел 1. Знания о физической культу-

ре 

 https://resh.edu.ru/ 

1.1 Физическая культура у древних 

народов 

2 https://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 2 https://resh.edu.ru/ 

 Раздел 2. Способы самостоятельной 

деятельности 

 https://resh.edu.ru/ 

2.1 Виды физических упражнений  https://resh.edu.ru/ 

2.2 Измерение пульса на уроках 

физической культуры 

 https://resh.edu.ru/ 

2.3 Дозировка физической нагрузки во 

время занятий физической культурой 

 https://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 4  

 ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЕ 

 https://resh.edu.ru/ 

 Раздел 3. Оздоровительная физическая 

культура 

 https://resh.edu.ru/ 

3.1 Закаливание организма 1 https://resh.edu.ru/ 

3.2 Дыхательная гимнастика 0,5 https://resh.edu.ru/ 

3.3 Зрительная гимнастика                

0,5 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 2  

 Раздел 4. Спортивно-оздоровительная 

физическая культура 

  

4.1 Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые 

упражнения повышенной координаци-

онной сложности 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.2 Модуль "Лёгкая атлетика". Броски 

набивного мяча 

3 https://resh.edu.ru/ 

5.1. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 

 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

Итого по разделу 12  

Общее количество часов по программе 68  

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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4.3 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Строевые команды и 

упражнения 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.4 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Лазанье по канату 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.5 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Передвижения по 

гимнастической скамейке 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.6 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Передвижения по 

гимнастической стенке 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.7 Модуль "Гимнастика с основами ак-

робатики". Прыжки через скакалку 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.8 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Ритмическая гим-

настика» 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.9 Модуль "Гимнастика с основами 

акробатики". Танцевальные 

упражнения 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.10 Модуль "Плавательная подготов-

ка". Плавательная подготовка 

12 https://resh.edu.ru/ 

4.11 Модуль "Подвижные и спортивные 

игры". Подвижные игры с элемента-

ми спортивных игр 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.12 Модуль "Подвижные и спортив-

ные игры". Спортивные игры 

3 https://resh.edu.ru/ 

4.13 Модуль "Лёгкая атлетика". Прыжок в 

длину с разбега 

3 https://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 48  

 Раздел 5. Прикладно-ориентированная 

физическая культура 

  

5.1 Рефлексия: демонстрация прироста 

показателей физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса 

ГТО 

12 https://resh.edu.ru/ 

 Итого по разделу 12  

 Общее количество по программе 68  
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4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем про-

граммы 

Кол-во 

часов 
ЭОР 

Раздел 1. Знания о физической культуре   

1.1. Из истории развития физической куль-

туры в России 

1 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

1.2. Из истории развития национальных ви-

дов спорта 

1  

Итого по разделу 2  

Раздел 2. Способы самостоятельной 

деятельности 

  

2.1. Самостоятельная физическая 

подготовка 

1 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

2.2. Влияние занятий физической подготов-

кой на работу систем организма 

1  

2.3. Оценка годовой динамики показателей 

физического развития и физической 

подготовленности 

1  

2.4. Оказание первой помощи на занятиях 

физической культурой 

2  

Итого по разделу 5  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   

Раздел 3. Оздоровительная физическая 

культура 

  

3.1. Упражнения для профилактики нару-

шения осанки 

1 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

3.2. Закаливание организма 1  

Итого по разделу 2  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная физи-

ческая культура 

  

4.1. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Предупреждение травм при 

выполнении гимнастических и акроба-

тических упражнений 

1 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

4.2. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Акробатическая комбинация 

4  

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


331 

4.3. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Опорной прыжок 

4  

4.4. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Упражнения на 

гимнастической перекладине 

3  

4.5. Модуль "Гимнастика с основами акро-

батики". Танцевальные упражнения 

3  

4.6. Модуль "Лёгкая атлетика". Предупре-

ждение травм на занятиях лёгкой атле-

тикой 

1  

4.7. Модуль "Лёгкая атлетика". Упражне-

ния в прыжках в высоту с разбега 

4  

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика". Беговые 

упражнения 

4  

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика". Метание 

малого мяча на дальность 

3  

4.10. Модуль "Плавательная подготовка". 

Предупреждение травм на занятиях в 

плавательном бассейне 

1  

4.11. Модуль "Плавательная подготовка". 

Плавательная подготовка 

9  

4.12. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Предупреждение травматизма на 

занятиях подвижными играми 

1  

4.13. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Подвижные игры общефизической 

подготовки 

3  

4.14. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Технические действия игры 

волейбол 

2  

4.15. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Технические действия игры 

баскетбол 

2  

4.16. Модуль "Подвижные и спортивные иг-

ры". Технические действия игры 

футбол 

2  

Итого по разделу 47  

Раздел 5. Прикладно-ориентированная фи-

зическая культура 
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2.1.12 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «САМООБОРОНА С ЭЛЕМЕНТАМИ БОКСА» 

(2-4 класс, 3 года обучения) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Теоретические знания: 

 

1. Физическая культура и спорт в России и РТ 

Для всех учебных групп: 

- Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из 

средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического разви-

тия граждан. Значение физической культуры для трудовой деятельности лю-

дей и защиты Российского государства. 

- Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов в междуна-

родных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. Значение 

единой всероссийской спортивной классификации в развитии спорта в Рос-

сии и в повышении мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и 

требования спортивной классификации по боксу. 

 

2. Краткий обзор развития бокса в России и за рубежом 

Для всех учебных групп: 

- Характеристика бокса, место и значение его в российской системе физи-

ческого воспитания. Возникновение и развитие бокса, как вида спорта. 

 

3. Спортивный режим боксера 

Для всех групп: 

Современная система спортивного режима боксера: 

- отказ от разрушителей здоровья: курение, алкоголь, наркотики, допинги 

- рациональный суточный режим питания 

- личная гигиена 

- закаливание 

- средства восстановления и повышения работоспособности 

5.1. Рефлексия: демонстрирация приростов 

в показателях физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса 

ГТО 

12 https://resh.edu.ru/subject

/9/ 

Итого по разделу 12  

Общее количество часов по программе 68  

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
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4. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных: 

- Понятие о врачебном контроле и его роли для боксера. - Самоконтроль 

– как важное средство, дополняющее врачебный контроль. Дневник само-

контроля. Объективные и субъективные показатели, отражаемые в дневнике: 

пульс, дыхание, спирометрия, масса тела, сон, работоспособность, самочув-

ствие и пр. Методика ведения дневника самоконтроля. 

Для групп спортивного совершенствования спортивного мастерства: 

- Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повре-

ждения, характерные при занятиях боксом, меры их профилактики. Страхов-

ка и самостраховка. Первая помощь при растяжениях, ушибах, вывихах, пе-

реломах, открытых ранениях. 

 

5. Основы техники выполнения ударов в боксе 

Для всех групп: 

Биомеханические основы движения боксера 

 

6. Методика обучения боксеров 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных: 

- Обучение и тренировка – единый процесс. Обучение классическим и 

специально- вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 

ударов в боксе и компонентов техники. Физическое развитие занимающихся 

и эффективность обучения технике. Роль волевых качеств в процессе обуче-

ния. Контроль и исправление ошибок при обучении технике. 

 

Для групп спортивного совершенствования спортивного мастерства. 

- Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние 

общей и специальной физической подготовки на процесс обучения технике. 

- Использование принципов дидактики в процессе обучения. Этапы 

становления двигательного навыка. Содержание теоретического и практиче-

ского материала в период обучения. Расчленение материала в логической по-

следовательности. 

- Использование технических средств в процессе обучения и контроля 

за усвоением материала. Приборы срочной информации. Виды срочной ин-

формации: зрительные, звуковые и тактильные. Методика исправления оши-

бок. 

 

7. Психологическая подготовка 

Для всех учебных групп. 

- Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. Преодоление 

трудностей в процессе тренировки и соревнованиях. Преодоление отрица-

тельных эмоций перед тренировками и соревнованиями. Индивидуальный 

подход к занимающимся в зависимости от типа нервной деятельности, тем-

перамента, психологических особенностей боксера. 
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- Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. 

Участие в соревнованиях – необходимое условие проверки и совершенство-

вания моральных и волевых качеств. Влияние коллектива и тренера на пси-

хологическую подготовку спортсмена. Средства и методы отдельных психо-

логических качеств. 

Физическая подготовка и тренировочная практика 

1. Общая физическая подготовка. 

Для всех учебных групп. 

- Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчёт на группы. Повороты. 

- Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. Из-

менения направления при беге и ходьбе. 

2. Общеразвивающие упражнения без предметов 

• Упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из раз-

личных исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, разгибание, вра-

щение, махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновре-

менно и разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём 

с сопротивлением. Отталкивание. 

• Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, круговые движения ту-

ловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из по-

ложения лёжа на спине; 

• Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения 

прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, пере-

мены выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на 

месте и т.д.; 

• Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различны-

ми частями тела (приседания с наклоном вперёд и движением и руками, вы-

пады с наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), раз-

ноименные движения на координацию, упражнения на формирование пра-

вильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные 

упражнения с сопротивлением партнёра, имитационные упражнения (имита-

ция техники бокса). 

3. Общеразвивающие упражнения с предметом 

• упражнения со скакалкой; 

• с гимнастической палкой; 

• с набивными мячами 

        Упражнения на гимнастических снарядах: 

• на гимнастической скамейке; 

• на канате; 

• на гимнастическом козле; 

• на кольцах; 
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• на брусьях; 

• на перекладине 

• на гимнастической стенке 

         4 Упражнения из акробатики 

• кувырки; 

• стойки; 

• перевороты; 

• прыжки на мини-батуте; 

• - Лёгкая атлетика: 

• бег на короткие дистанции (30,60,100 м); 

• прыжки в длину с места и разбега; 

• прыжки в высоту с места; 

• метание диска, гранаты, толкание ядра, гири; 

Спортивные игры: 

• баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, 

футбол; 

• спортивные игры по упрощённым правилам; 

Подвижные игры: 

• игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивле-

ния, перетягивание каната, эстафеты; 

Плавание: 

• для неумеющих плавать – овладение техникой плавания; 

• плавание на дистанцию 25, 50, 100 м; 

• прыжки, ныряние; 

• приёмы спасения утопающих 

5. Изучение и совершенствование техники ударов в боксе 

Для всех учебных групп: 

Боевые позиции и боевая стойка 

- Боевая позиция должна быть наиболее выгодной для активных дей-

ствий в нанесении ударов и надежной защиты (не сковывать ударов и созда-

вать достаточную устойчивость). Боевых положений у боксера может быть 

много в зависимости от дистанции, ситуации в обороне, атаке и контратаке. 

На боевую позицию, как и вообще на технику в целом влияют индивиду-

альные физические, психологические и технические особенности боксера. 

- Боевые положения могут быть разные, во время поединка они меняют-

ся в зависимости от активности боя у каната, в центре ринга или в углу. 

 

Обучение, как правило, начинают с классической боевой стойки. Боевая 

стойка – это универсальное положение, при котором боксер находится в за-

щите и вместе с тем в боевой готовности для нанесения ударов. Она позволя-

ет боксеру осуществлять свои намерения и предупреждать намерения про-

тивника. В дальнейшем, с совершенствованием спортивного мастерства бок-

сера, классическая стойка трансформируется в индивидуальную позицию, 

наиболее отвечающую его манере ведения боя. 
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С самого начала обучения боксу занимающихся ставят в левостороннее 

(более сильная правая рука) или правостороннее (более сильная левая рука) 

боевое положение. При левостороннем положении левая нога, выдвинутая 

вперед, опирается о пол передней частью стопы, правая находится на рассто-

янии примерно 0,5 шага назад и вправо параллельно левой и упирается в пол 

носком. По отношению к партнеру стопы повернуты несколько вправо. Мас-

са тела равномерно распределена на обеих слегка согнутых ногах, что дает 

возможность, отталкиваясь то одной, то другой, короткими шагами легко пе-

редвигаться вперед, назад, влево, вправо, сохраняя при этом устойчивость. 

Каждый занимающийся должен сам выбирать расстояние, на которое ему 

удобнее расставлять ноги. Туловище выпрямлено, что способствует большей 

маневренности и сохранению равновесия. Выпрямленная вперед левая рука 

согнута в локте приблизительно под прямым углом, с немного сжатым кула-

ком на уровне подбородка, локоть опущен книзу, плечо несколько приподня-

то. Правая рука полусогнута, ее кулак защищает подбородок, локоть прижат 

к туловищу с тем, чтобы прикрыть правую подхрящевую область (область 

печени) и область чревного (солнечного сплетения), и вместе с тем готова к 

нанесению ударов. Голова должна быть немного опущена. 

- Боксер, находящийся в боевой стойке, должен как можно меньше напря-

гать мышцы, чтобы преждевременно не утомляться и в нужный момент мо-

билизоваться для активного действия. 

 

6. Запрещенные действия и удары 

• Опасное движение головой ниже пояса 

• Боксер нанес удар ниже пояса 

• Обхват туловища соперника 

• Опасное движение головой 

• Удар локтем 

• Удар предплечьем 

• Удар по затылку 

• Удар внутренней стороной перчатки, или удар наотмашь 

• Удар тыльной стороной перчатки 

• Удар коленом 

• Удар с использованием пружинящего действия канатов 

• Борьба 

• Держание руки соперника 

• Удар боксера, находящегося в положении нокдауна, или удар после 

команды рефери: "Стоп!" 

• Висение на сопернике 

• Просовывание рук под руки с одновременным нанесением удара 

соперника 

• Удар по спине или затылку 

7. Защита 

• Уклон 

• Движение вбок вперёд. Удар соперника проходит рядом с голо-
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вой и появляется возможность провести ответную атаку. Используется про-

тив прямых ударов. 

• Нырок 

• Приседание с небольшим наклоном туловища вперед, которое со-

четается с переносом веса тела с одной ноги на другую. Используется против 

боковых ударов, которые в случае правильного выполнения защиты прохо-

дят над головой. 

• Клинч 

• Сковывание атакующих действий противника, «связывание» его 

рук. 

• Перемещение 

• Движения назад, вправо-назад, влево-назад, вправо, влево, впра-

вовперёд, влево- вперёд. 

Классификация технических действий боксера 

В практике широко распространена классификация физических упраж-

нений по их преимущественным требованиям к физическим качествам: 

• - скоростно-силовые упражнения; 

• - упражнения, требующие определенной выносливости; 

• - упражнения, требующие высокой координации. 

Классификации в систематике ударов 

• прямой удар левой в голову; 

• прямой удар правой в голову; 

• прямой удар левой в туловище; 

• прямой удар правой в туловище; 

• боковой удар левой в голову; 

• боковой удар правой в голову; 

• боковой удар левой в туловище; 

• боковой удар правой в туловище; 

• удар снизу левой в голову; 

• удар снизу правой в голову; 

• удар снизу левой в туловище; 

• удар снизу правой в туловище. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной дея-
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тельности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную де-

ятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты 

• улучшение показателей общей физической подготовки; 

• овладение основами техники бокса; 

• владение понятиями об основных принципах бокса, этикете само-

обороны; 

• умение применять полученные навыки на практике в ходе сорев-

нований по боксу. 

В соответствии с общими требованиями для данной специализации опре-

деляются основные результаты обучения: 

Группы начальной подготовки (1 год обучения): укрепление здоровья и 

закаливание организма, всестороннее физическое развитие, обучение технике 

бокса, формирование интереса к данному виду спорта, воспитание моральных 

и волевых качеств, приобретение первого опыта участия в соревнованиях. 

Учебно-тренировочные группы (2 год обучения): дальнейшее укрепление 

здоровья, повышение уровня общей и специальной физической подготовки, 

развитие двигательных качеств и воспитание моральных и волевых качеств, 

изучение и совершенствование техники бокса, приобретение необходимого 

опыта участия в соревнованиях. 

Группы спортивного совершенствования (3 год обучения): дальнейшее 

повышение всестороннего физического развития, совершенствование ка-

честв, необходимых боксеру, совершенствование техники бокса, повышение 

волевых качеств и психологической подготовленности, приобретение сорев-

новательного опыта. 

 

Форма организации: спортивная секция 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

              1  год обучения 
№ 

п/п 
Тема учебного занятия Кол-

во часов 
ЭОР 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ. О месте бокса в россий-

2 http://rusboxing.ru/ 
 

http://rusboxing.ru/
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ском спорте. 

2 Входной контроль: 
собеседование 

2 http://extrimpower.ru/vide
ouroki 

 
3 ОФУ. Развитие скоростных 

качеств. 
1  

4 ОФУ. Совершенствование 
умений. 

2  

5 ОФУ. Развитие скоростной 
выносливости. 

2  

6 ОФУ. Совершенствование 

навыков. Челночный бег. 

2  

7 ОФУ. Развитие силы. 1  
8 ОФУ. Подвижные игры. 2  
9 ОФУ. Развитие силы рук. 2  
10 ОФУ. Работа рук: сгибание, 

разгибание. 
2  

11 ОФУ. Отработка ударов 
руками. 

2  

12 ОФУ. Совершенствование 
умений. 

1  

13 ОФУ. Упражнения со 
скакалкой. 

2  

14 ОФУ. Развитие силы мышц 
спины. 

2  

15 ОФУ. Упражнения для шеи и 
туловища. 

2  

16 ОФУ. Отработка наклонов 
туловища. 

2  

17 Промежуточный контроль: 
сдача нормативных показателей 

2  

18 ОФУ. Упражнения с гантелями. 1  
19 ОФУ. Седы из положения лёжа 

на спине. 
2  

20 ОФУ. Общеразвивающие 
упражнения с предметами. 

2  

21 ОФУ. Упражнения с 
предметами. 

2  

22 Совершенствование навыков. 2  
23 Зачет 2  
24 ОФУ. Подвижные игры. 2  
25 ОФУ. Упражнения на гимна-

стических снарядах. 
2  

26 ОФУ. Основные движения в 
боксе. 

2  

27 ОФУ. Основные движения в 

боксе руками и ногами. 

2  

28 ОФУ. Выпады. Перемена вы-
падов с дополнительными движе-
ниями. 

2  

http://extrimpower.ru/videouroki
http://extrimpower.ru/videouroki
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29 ОФУ. Сочетание выпадов и 
наклонов. 

2  

30 Боевая позиция и боевая стойка 2  
31 Боевая позиция для нанесения 

ударов 
2  

32 Боевая позиция для защиты 2  
33 Дистанция и её роль в напа-

дении и обороне 
2  

34 Зачёт. 2  
35 Подведение итогов. Рефлексия. 2  
36 Открытое занятие. Заполнение 

диагностических карт. 
2  

 Всего часов 68  

                  

 2 год обучения 

№ 

п/ п 

Тема занятия Кол-
во часов 

ЭОР 

1 Вводное занятие. Инструктаж 
по ТБ, входной контроль. 

2 http://rusboxing.ru/ 
 

2 ОФУ. Развитие скоростных 
качеств. 

1 http://extrimpower.ru/vid
eouroki 

 
3 ОФУ. Бег. Челночный бег. 2  
 
4 

ОФУ. Развитие силы рук. 2  

5 ОФУ. Развитие скоростной 
выносливости. 

2  

6 ОФУ. Сгибание. Разгибание. 2  
7 ОФУ. Совершенствование 

навыков. 
1  

8 ОФУ. Развитие ног. 2  
9 ОФУ. Упражнения со 

скакалкой. 
2  

10 ОФУ. Упражнения для шеи и 
туловища. 

2  

11 ОФУ. Отработка наклонов 
туловища. 

2  

12 ОФУ. Сдача нормативных 
показателей. 

2  

13 ОФУ. Упражнения с гантелями. 2  
14 ОФУ. Седы из положения лё-

жа. 
1  

15 ОФУ. Общеразвивающие 
упражнения с предметами. 

2  

16 ОФУ. Подвижные игры. 2  
17 ОФУ. Упражнения с гимнасти-

ческими снарядами. 
2  

18 ОФУ. Основные движения в 

боксе руками и ногами. 

2  

19 ОФУ. Совершенствование 2  

http://rusboxing.ru/
http://extrimpower.ru/videouroki
http://extrimpower.ru/videouroki
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умений. 
20 ОФУ. Отработка основных 

действий. 
2  

21 Сдача нормативов 2  
22 Зачет 2  
23 Наклоны, вращения и поворо-

ты головы. 
1  

24 ОФУ. Совершенствование 
умений. 

2  

25 Круговые движения и поворо-
ты туловища. 

2  

26 Сочетание поворотов и 
наклонов туловища. 

2  

27 Подвижные игры. 2  
28 Совершенствование навыков. 2  
29 Упражнения для рук и плече-

вого пояса 
2  

30 Сгибание, разгибание, 
вращение, махи. 

2  

31 ОФУ, Основные движение в 
боксе. 

2  

32 Рывковые движения при одно-
временном беге. 

2  

33 Упражнения вдвоём с 
сопротивлением. 

2  

34 Боевая позиция для нанесения 
ударов и ударов. 

2  

35 Подведение итогов. Рефлексия. 2  
36 Заполнение диагностических 

карт. Защита портфолио – само-
диагностика. 

2  

 Всего часов 68  

 
          3 год обучения 

 

№ п/ 

п 

Тема занятия Кол-

во часов 

ЭОР 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ, входной контроль. 

2 http://rusboxing.ru/ 
 

2 ОФУ. Развитие скоростных 

качеств. 

2 http://extrimpower.ru/vide
ouroki 

 

3 ОФУ. Бег. Челночный бег. 2  

4 ОФУ. Развитие силы рук. 2  

5 ОФУ. Развитие скоростной 

выносливости. 

2  

6 ОФУ. Сгибание. Разгибание. 1  

7 ОФУ. Совершенствование 

навыков. 

2  

http://rusboxing.ru/
http://extrimpower.ru/videouroki
http://extrimpower.ru/videouroki
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8 ОФУ. Развитие ног. 2  

9 ОФУ. Упражнения со 

скакалкой. 

2  

10 ОФУ. Упражнения для шеи и 

туловища. 

2  

11 ОФУ. Отработка наклонов 

туловища. 

2  

12 ОФУ. Сдача нормативных 

показателей. 

2  

13 ОФУ. Упражнения с 

гантелями. 

2  

14 ОФУ. Седы из положения лё-

жа. 

1  

15 ОФУ. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 

2  

16 ОФУ. Подвижные игры. 2  

17 ОФУ. Упражнения с гимнасти-

ческими снарядами. 

2  

18 ОФУ. Основные движения в 

боксе руками и ногами. 

2  

19 ОФУ. Совершенствование 

умений. 

2  

20 ОФУ. Отработка основных 

действий. 

2  

21 Сдача нормативов 2  

22 Зачет 2  

23 Наклоны, вращения и поворо-

ты головы. 

2  

24 ОФУ. Совершенствование 

умений. 

1  

25 Круговые движения и поворо-

ты туловища. 

2  

26 Сочетание поворотов и накло-

нов туловища. 

2  

27 Подвижные игры. 2  

28 Совершенствование навыков. 2  

29 Упражнения для рук и плече-

вого пояса 

2  

30 Сгибание, разгибание, 

вращение, махи. 

2  

31 ОФУ, Основные движение в 

боксе. 

2  

32 Рывковые движения при одно-

временном беге. 

2  
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ПЕШЕХОДНЫХ 

НАУК» 

1-4 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Понятие об участниках дорожного движения 

Элементам улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения 

по конкретным дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды пере-

крёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в кон-

кретных дорожных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на слож-

ных перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок движе-

ния группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на маршруте, 

определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велоси-

педа. Физические основы устойчивости 

двухколёсного велосипеда. Особенности маневрирования на велосипеде в 

условиях площадки для фигурного вождения велосипеда. Освоение приёмов 

безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных 

работ велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранс-

порта 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имею-

щих место в практике дорожного движения. 

Практическая работа: работа на тренажёрах; освоение правил работы с 

электронными экзаменаторами. 

33 Упражнения вдвоём с 

сопротивлением. 

1  

34 Боевая позиция для нанесения 

ударов и ударов. 

2  

35 Подведение итогов. Рефлексия. 2  

 Заполнение диагностических 

карт. Защита портфолио – само-

диагностика. 

2  

 Всего часов 68  
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6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и пер-

вая доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происше-

ствии (ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. Виды пере-

вязочных средств и правила наложения повязок. Правила транспортировки 

пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма 

Виды и назначение автогородков. Устройство автогородка, назначение его 

основных элементов и особенности технического оборудования. Разработка 

маршрутов по схеме безопасного движения и безопасного поведения на заня-

тиях в автогородке. 

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда (пе-

дального автомобиля) в автогородке; участие в настольной игре на тему пра-

вил дорожного движения. 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков правил до-

рожного движения 

Организация утренников, смотров, викторин, КВНа и соревнований по 

правилам безопасного дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов 

по истории транспортных средств и на знание правил дорожного движения. 

Практическая работа: проведение утренников, Смотров, викторин, конкур-

са эрудитов и т. п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 

Подготовка соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступлений агит-

бригад юных инспекторов дорожного движения. 

Практическая работа: проведение выступлений агитбригады. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами изучения курса является формирование сле-

дующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точ-

ки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

• объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностях; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

• осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
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Регулятивные УУД 

• определять цель деятельности; 

•  учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

• навыки осознанного и произвольного построения сообщения в уст-

ной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя раз-

ные источники информации, свой жизненный опыт; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в резуль-

тате совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД 

•  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом рече-

вой ситуации; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 

• задавать вопросы 

 

формы организации занятий: 

• тематические занятия 

• игровые тренинги 

• разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

• экскурсии 

• конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

• изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

• выпуск стенгазет 

• разработка проектов по ПДД 

• встреча с работниками ГИБДД 

• просмотр видеофильмов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ Тема Кол-во часов ЭОР 

тео-

рия 

прак-

тика 

 

1 Город, в кото-

ром с тобой мы 

1 1 http://www.uchportal.ru/load/

47-1-0-24493 

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
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живем 

2 Дорога в школу 

и домой. 

1 1  

3 Кого называют 

пешеходом, пас-

сажиром, водите-

лем. 

1 1  

4 Какие опасно-

сти подстерегают 

нас на улицах и 

дорогах. 

4 4  

5 Виды светофо-

ров (транспортный 

и пешеходный). 

Значение сигналов 

светофора. 

1 1  

6 Элементы доро-

ги. 

1 1  

7 Дорога с одно-

сторонним и дву-

сторонним движе-

нием 

1 1  

8 Правила движе-

ния пешеходов по 

тротуарам, обочи-

нам.  

1 1  

9 Пешеходный 

переход. Правила 

перехода  по пе-

шеходному пере-

ходу. 

1 1  

1

0 

Дорожные зна-

ки, их назначение. 

2 1  

1

1 

Игры на проез-

жей части дороги 

и вблизи ее. 

1 1  

1

2 

Мы - пассажиры 1 1  

1

3 

Итоговое заня-

тие  

1 1  

  Итого  17 16  

                                                                    

Всего 

33  
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2 класс 

 

№ Тема Кол-во часов ЭОР 

тео-

рия 

прак-

тика 

 

1 История появле-

ния  правил дорож-

ного движения. 

1 1 http://www.uchportal.ru/load/

47-1-0-24493 

2 Что такое ДТП и 

почему дети попа-

дают в дорожные 

аварии. 

1 1  

3 Госавтоинспек-

ция на страже по-

рядка на дорогах.  

Профессия сотруд-

ника ДПС. 

1 1  

4 Виды транспорт-

ных средств и до-

рожное движение 

1 1  

5 Правила поведе-

ния пользования 

общественным и 

личным транспор-

том при посадке и 

выходе из него 

1 1  

6 Улица, транспорт 

и пешеходы 

1 1  

7

  

Виды пешеход-

ных переходов. 

1 1  

8 Правила  перехо-

да проезжей части в 

зоне регулируемого 

пешеходного пере-

хода. 

2 2  

9 Правила перехода 

в зоне нерегулиру-

емого пешеходного 

перехода. 

2 2  

1

0 

Правила перехода 

проезжей части вне 

зоны видимости пе-

рехода или пере-

2 2  

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
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крёстка 

1

1 

История свето-

фора. Новое о све-

тофоре. 

1 1  

1

2 

Роль дорожных 

знаков в безопасно-

сти движения 

1 1  

1

3 

Дорожные ло-

вушки: «Отвлече-

ние внимания» 

1 1  

1

4 

Итоговое занятие 1 1  

 Итого  17 17  

  Всего 34  

 

3 класс 

 

№ Тема Кол-во часов ЭОР 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 Виды и  причины 

ДТП. 

1 1 http://www.uchportal.ru/load/

47-1-0-24493 

2 Опасные ситуа-

ции на дороге. Без-

опасный маршрут в 

школу и домой. 

2 2  

3 Движение пеше-

ходов, их права и 

обязанности 

1 1  

4 Пешеход и его 

друзья  

1 1  

5 Виды транспорт-

ных средств и до-

рожное движение  

1 1  

6 Специальные ав-

томобили и правила 

поведения пешехо-

дов при переходе 

дороги 

1 1  

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
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7 Виды перекрест-

ков и Правила без-

опасности пешехо-

дов в зоне пере-

крёстков. 

2 2  

8 Правила перехода 

через железнодо-

рожный переезд. 

2 2  

9 Правила поведе-

ния на посадочных 

площадках в зоне 

остановки обще-

ственного транспор-

та. 

1 1  

1

0 

Обязанности пра-

вила поведения  

пассажиров в транс-

порте. 

1 1  

1

1 

Скейтборд, роли-

ки, самокат. Прави-

ла поведения при 

езде. 

1 1  

1

2 

Я – велосипедист. 1 3  

1

3 

Термины и Поня-

тия. 

2 2  

1

4 

Итоговое занятие. 1 1  

  Итого  18 18  

 Всего 35   

 

4 класс 

 

№ Тема Кол-во часов ЭОР 

тео-

рия 

прак-

тика 

1 Выполнение 

Правил дорожного 

движения Россий-

ской Федерации – 

закон и  Республи-

ки Таджикистандля 

всех участников 

1 1 http://www.uchportal.ru/load/

47-1-0-24493 

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
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дорожного движе-

ния. 

2 Кодекс об адми-

нистративных пра-

вонарушениях в 

России, установ-

ленных Федераль-

ным Законом 

(№195-ФЗ от 30 де-

кабря 2001 года). 

1 1  

3 Светофоры с до-

полнительной сек-

цией.  

1 1  

4 Транспорт во 

дворе 

1 1  

5 Правила движе-

ния пешеходов ко-

лонной, группой по 

тротуарам и  по 

краю проезжей ча-

сти (обочине). 

1 1  

6 Велосипедист – 

водитель транс-

портного средства. 

Правила для вело-

сипедистов.  

3 3  

7 Знакомство с до-

рожными знаками 

для велосипедистов  

2 2  

8 Этика и культура 

транспортного по-

ведения. 

1 1  

9 Составление об-

ращений к водите-

лям, пешеходам, 

родителям, наказ 

первокласснику 

2 2  

1

0 

Дорожные ситу-

ации – ловушки. 

3 2  

1

1 

Итоговое заня-

тие. 

1 1  

  Итого  18 17  

 Всего 35  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

1-4 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Содержание курса внеурочной деятельносьти полностью соответ-

ствует Рабочей программе, ежегодно обновляемой на сайте 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

 

Форма организации: классный час 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений  

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных об-

разовательных результатов.  

Личностные результаты 

1. Гражданско-патриотическое воспитание:  

Важно, чтобы дети осознали свою этнокультурную и российскую граждан-

скую идентичность, почувствовали сопричастность к истории и будущему 

своей страны. Программа помогает им развивать уважение как к своему 

народу, так и к другим народам, а также формирует первоначальные пред-

ставления о правах и обязанностях гражданина. 

2. Духовно-нравственное воспитание: Школьники учатся понимать свою 

связь с окружающим миром, бережно относиться к природе и проявлять за-

боту о ней. Важным аспектом является признание уникальности каждого че-

ловека, что способствует развитию сопереживания и доброжелательности, а 

также неприятие любых форм вредного поведения. 

3. Эстетическое воспитание: Программа «Разговоры о важном» формирует у 

детей уважительное отношение и интерес к искусству, помогает им воспри-

нимать разнообразие художественной культуры и стремиться к самовыраже-

нию через творчество. 

4. Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополу-

чия: Школьники учатся соблюдать правила здорового и безопасного образа 

жизни, заботиться о своем физическом и психическом здоровье. 

5. Трудовое воспитание: Программа помогает осознать ценность труда, раз-

вивает уважительное отношение к результатам труда и интерес к различным 

профессиям. 

6. Ценности научного познания: Дети получают представление о научной 

картине мира, учатся проявлять познавательную активность и интерес, что 

способствует развитию самостоятельности и инициативности в познании. 

Метапредметные результаты 

1. Универсальные учебные познавательные действия: Дети учатся использо-

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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вать интеллектуальные операции для решения учебных задач, анализировать 

информацию и приводить примеры нравственного и безнравственного пове-

дения. 

2. Универсальные учебные коммуникативные действия: Программа развива-

ет навыки общения, участие в диалогах и дискуссиях, формирует умение вы-

ражать свои мысли и готовить публичные выступления. 

3. Универсальные учебные регулятивные действия: Учащиеся осваивают 

умение корректно выражать свое мнение, планировать свои действия и оце-

нивать участие в коллективной работе. 

Предметные результаты 

1. Русский язык: Формируется понимание многообразия языков в России, 

осознание значимости русского языка как основного средства общения и 

межнационального взаимодействия. 

2. Литературное чтение: Дети осознают важность художественной литерату-

ры и устного народного творчества, овладевают начальными умениями ана-

лиза и интерпретации текстов. 

3. Математика и информатика: Развивается логическое мышление и умение 

работать с информацией, представленной в различных формах. 

4. Окружающий мир: Формируется уважение к семье, родному краю, приро-

де и культуре России, развиваются навыки рационального поведения и при-

нятия решений. 

5. Основы религиозных культур и светской этики: Учащиеся понимают важ-

ность нравственного совершенствования, роли религиозных и светских тра-

диций в жизни человека. 

6. Изобразительное искусство: Дети овладевают навыками творческой дея-

тельности и изучают различные виды и жанры изобразительного искусства. 

7. Музыка: Формируется понимание основных жанров народной и професси-

ональной музыки. 

8. Технология: Учащиеся получают представление о мире профессий и зна-

чимости труда. 

9. Физическая культура: Программа способствует развитию физической ак-

тивности, формирует навыки здорового и безопасного образа жизни. 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  года поз-

воляет выходить за рамки учебных предметов, развивая кругозор и эрудицию 

младших школьников. Это важный элемент в воспитании подрастающего 

поколения, способствующий их всестороннему развитию. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности ежегодно 

обновляется и полностью соответствуеттематическому планированию, 

публикуемому на сайте https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ЗАНЯТИЯ ЛДЯ БУДУЩИХ ОТЛИЧНИКОВ» 

1-4 классы 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализиро-

вать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу 

творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся воз-

можностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

«Числа. Арифметические действия. Величины» 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на 

верхних гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деле-

ния. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание за-

думанных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа-великаны (миллион и др.) 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахмат-

ного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Магические квадраты Крипторифмы. Закономерности. Целые числа. Де-

лимость чисел. Простые числа. Системы исчисления.    

«Мир занимательных задач» 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточ-

ными, некорректными данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и ис-

комых чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составле-

ние аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование 

знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в 

задачах. Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и зада-
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ния. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. 

Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в 

условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых 

и выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного 

конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. Части и процен-

ты. Время. Числовая комбинаторика. Последовательности. 

«Геометрическая мозаика» 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному 

маршруту (алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры,  

имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, та-

ны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции.  Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составле-

ние и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по 

площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вы-

черчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собствен-

ному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. 

Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из разверток: 

цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырёх-

угольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Личностные УУД: 

✓ Формирование основных моральных норм: взаимопомощи, правдиво-

сти, ответственности. 

✓ Формирование нравственно-эмоциональной отзывчивости на основе 

способности к восприятию чувств других людей. 

✓ Формирование моральной самооценки. 
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✓ Развитие познавательных интересов. 

 

Регулятивные УУД: 

✓ Формировать: 

✓ умение учиться и способность к организации своей деятельности; 

✓ умение преодолевать импульсивность, непроизвольность поведения; 

✓ умение взаимодействовать со сверстниками в учебной деятельности; 

✓ готовность к преодолению трудностей; 

✓ умение адекватно оценивать свою деятельность; 

✓ учебное сотрудничество учителя с учеником на основе признания ин-

дивидуальности каждого ребенка. 

 

Познавательные УУД: 

✓ Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже из-

вестного с помощью учителя. 

✓ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учеб-

ник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

✓ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результа-

те  совместной работы всего класса. 

✓ Преобразовывать информацию из одной формы в другую, находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предмет-

ных, рисунков, схематических             рисунков, схем). 

✓ Ориентироваться в возможностях информационного поиска. 

✓ Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 

Коммуникативные УУД: 

✓ Донести свою позицию до других. 

✓ Слушать и понимать речь других. 

✓ Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

✓ Учить преодолевать эгоцентризм в пространственных и межличност-

ных отношениях. 

✓ Учить понимать возможности различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос. 

✓ Включаться в групповую работу, согласовывать усилия по достижению 

общей цели. 

✓ Сравнивать свои достижения вчера и сегодня, вырабатывать диффе-

ренцированную самооценку. 

✓ Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения 

задания.               

 

Метапредметные  УУД: 

✓ уметь применять при решении нестандартных задач творческую ори-

гинальность, вырабатывать собственный метод решения; 
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✓ успешно выступать на математических соревнованиях; 

✓ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с за-

данным условием; 

✓ объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

✓ анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

✓ работать в группе; 

✓ структурировать полученные ранее знания; 

✓ использовать уже полученные знания на решение нестандартных задач; 

✓ осваивать новые виды деятельности; 

✓ проявлять изобретательность в условиях поиска решения; 

✓ проявлять новое видение ситуации, приводящее к неожиданным идеям; 

✓ способность ухватить наиболее существенную деталь; 

✓ работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

 

Предметные: 

✓ после изучения курса программы обучающиеся научатся: 

✓ воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть спо-

собами обработки данной информации; 

✓ определять учебную задачу; 

✓ ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано дока-

зывать свою точку зрения; 

✓ владеть своим вниманием; 

✓ сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, 

владеть рациональными приемами запоминания; 

✓ владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

 

после изучения курса программы обучающиеся получат возможность 

научиться: 

✓ использовать основные приемы мыслительной деятельности; 

✓ самостоятельно мыслить и творчески работать; 

✓ владеть нормами нравственных и межличностных отношений. 

  

                                             Форма работы  

 -классно-урочная работа (работа в парах, в малых группах); 

 -разноуровневые задания, творческие задания; 

 -консультирование по возникшей проблеме; 

 -дискуссия; игры.       

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/п 

         Тема Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Числа. Величины. Арифмети-

ческие действия. 

12 https://infourok.

ru/ 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

(2,3,4 классы) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно- 

познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и науч-

но- познавательных текстов; составление характеристики героев прочи-

танных произведений; деление текстов на части, составление плана; отве-

ты по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личност-

ная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность: нахождение значений   математиче-

ских выражений в пределах 100, составление числовых выражений и 

нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, зада-

ние на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполне-

ние таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные 

и истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахожде-

ние длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность: деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, 

вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских 

карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских 

банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие экспе-

рименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Со-

став почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, 

выделение среди овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды 

корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Изучение курса «Основы функциональной грамотности» в начальной 

школе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения курса: 

• осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в об-

суждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюд-

жете; 

2 Мир занимательных задач 15  

3 Геометрическая мозаика 6  

4 Олимпиады 1  

  Итого: 34  
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• овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отно-

шений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области 

семейных финансов; 

• осознавать личную ответственность за свои поступки; 

• уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характе-

ра: работа над проектами и исследования; 

• использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

• овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классифи-

кации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе моделирова-

ние; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже извест-

ного; 

• делать предварительный отбор источников информации: ориентиро-

ваться в потоке информации; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

объекты; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую. Регулятивные: 

• проявлять познавательную и творческую инициативу; 

• принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, в том числе во внутреннем плане; 

• контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

• уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

• оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критерия-

ми оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

• адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответ-

ствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• совместно договариваться о правилах работы в группе; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 
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Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

• способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о 

них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

• способность различать тексты различных жанров и типов; 

• умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

• умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

• умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в    

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамот-

ность»: 

• способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

        разнообразных контекстах; 

• способность проводить математические рассуждения; 

• способность использовать математические понятия, факты, чтобы опи-

сать, объяснить и предсказать явления; 

• способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснован-

ные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, 

активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• представление о банковских картах; 

• умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

• представление о различных банковских услугах; 

• проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная гра-

мотность»: 

• способность осваивать и использовать естественно-научные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяс-

нения естественно- научных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов; 

способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем про-

граммы 

Кол-

во ча-

сов 

ЭОР 

1 Тема 1. 

Читательская 

грамотность 

8 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yande x.ru/home; 

«Единое содержание общего 

образования» 

edsoo.ru 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home
https://edsoo.ru/
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2 Тема 2. Математи-

ческая грамотность 

8 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yande x.ru/home; 

«Единое содержание общего 

образования» 

edsoo.ru 

3 Тема 3. 

Финансовая гра-

мотность 

8 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yande x.ru/home; 

4 Тема 4. 

Естественно-

научная грамотность 

10 «Учи.ру» https://uchi.ru; 

«Яндекс.Учебник» 

https://education.yande x.ru/home; 

«Единое содержание общего 

образования» 

edsoo.ru 

 Итого 34  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЧУДЕСНЫЙ ГОРОДОК» 

(2,3,4 Классы) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допуще-

ны орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфо-

графической зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразова-

нии, «мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логиче-

ски-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому 

языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами рус-

ского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологиче-

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home
https://edsoo.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home
https://education.yandex.ru/home
https://edsoo.ru/
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ских оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к рус-

скому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие позна-

вательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на про-

верку знаний по русскому языку. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

- представление о своей этнической принадлежности; 

- становление чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, 

народ, за великое достояние российского народа — русский язык; 

- представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 

люди и их деятельность); 

- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему жи-

вому на Земле; 

 - осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родным языкам; 

- представление о языке как развивающемся явлении; представление о сво-

ей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

- положительное отношение к языковой деятельности; 

- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в про-

ектной деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
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- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразитель-

ные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин 

и др.; 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, от-

зывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей. 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

- представление о бережном отношении к материальным ценностям; раз-

витие интереса к проектно-творческой деятельности  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими кри-

териями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 



363 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фоне-

тикой, морфологией, орфографией; 

-значимые части слова; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: орфоэпических, словоупотребитель-

ных; 

-признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологиче-

ским, этимологическими словарями 

-анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части 

речи, предложение; 

-находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

-создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в 

форме повествования и описания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни. 

Форма организации:  

-уроки – путешествия; 

-уроки – сказки; 

- викторины; 

-КВН 

-интегрированные уроки 

-фронтальная, индивидуальная, парная и групповая форма работы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

ЭОР 

1 И снова о русском языке… 1 https://infourok.r

u/ 

 

2 Крылатые слова и афоризмы 1 Инфо.урок 

3 Копилка занимательных заданий 1 Инфо.урок 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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4 Игротека 1 Инфо.урок 

5 Об именах 1 Инфо.урок 

6 О русских фамилиях 1 Инфо.урок 

7 В поисках сбежавших головоло-

мок 

1 Инфо.урок 

8 Игротека 1 Инфо.урок  

9 Мы играем в логогрифы 1 Инфо.урок 

1

0 

Учимся распознавать речевые 

ошибки 

1 Инфо.урок 

1

1 

Коллекция заморочек 1 Инфо.урок 

1

2 

Игротека 1 Инфо.урок 

1

3 

Ох уж эти фразеологизмы!... 1 Инфо.урок 

1

4 

Работаем над рифмами 1 Инфо.урок 

1

5 

Словесные забавы 1 Инфо.урок 

1

6 

Игротека 1 Инфо.урок 

1

7 

Продолжаем работу над фразеоло-

гизмами 

1 Инфо.урок 

1

8 

Русские пословицы и поговорки 1 Инфо.урок 

1

9 

Ассорти для любителей русского 

языка 

1 Инфо.урок 

2

0 

Игротека 1 Инфо.урок 

2

1 

И снова о фразеологизмах 1 Инфо.урок 

2

2 

Однородные члены предложения 1 Инфо.урок 

2

3 

Ошибочка вышла!... 1 Инфо.урок 

2

4 

Игротека 1 Инфо.урок 

2

5 

Про омонимы и их разновидности 1 Инфо.урок 

2

6 

Еще немного фразеологизмов 1 Инфо.урок 

2

7 

В стране Перевертундии 1 Инфо.урок 

2 Игротека 1 Инфо.урок 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ЧТЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 (4 класс) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Тема 1. Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» 

в стихотворной форме и прозаической форме. Выставка книг. 

Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Яросла-

ва Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона», «Блуд-

ный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Тема 2. Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера 

(стенда) с собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных 

изданиях. Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопе-

дии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц 

по теме, объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги 

«Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление по- 

8 

2

9 

Что такое «паронимы» 
1 

Инфо.урок 

3

0 

Запоминаем словарные слова 
1 

Инфо.урок 

3

1 

31 июня 
1 

Инфо.урок 

3

2 

Игротека 
1 

Инфо.урок 

3

3 

Повторяем… 
1 

Инфо.урок 

3

4 

Повторяем… 
1 

Инфо.урок 

 Итого   34  
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стера (стенда) с собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Тема 3. Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, ки- 

тайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Тема 4. Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, 

М. Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (ле-

топись «Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писате-

лях-сказочниках (проектная деятельность). 

Тема 5. «Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по 

структуре, изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и эн-

циклопедии. Структура энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки наро-

дов мира», «Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с 

«бродячими» сюжетами. 

Тема 6. Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Вы-

ставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, 

А. Волкова. Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Тема 7. Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь 

синонимов, этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто та-

кой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение от-

ветов в книгах-справочниках. 

Тема 8. Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 
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Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, И. Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Тема 9. Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, со-

бытиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай 

Алексеевич Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и 

темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехо-

ве». 

Творческая работа: очерк о своём городе, о своём классе, о любимой кни-

ге. 

Тема 10. Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк 

В. Пескова «В гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

 

 

Формы организации занятий: 

     литературные игры, 

     конкурсы-кроссворды 

     библиотечные уроки 

     путешествия по страницам книг 

     проекты 

     уроки-спектакли. 

Предполагаемый результат деятельности: 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

                      

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Предметные умения: 

осознавать значимость чтения для личного развития; 

формировать потребность в систематическом чтении; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения до-

полнительной информации. 
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                                  Регулятивные умения: 

уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

                                 Познавательные учебные умения: 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 

аппарата книги; 

отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотеч-

ным фондом); 

составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

                                Коммуникативные учебные умения: 

участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения; 

оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 

высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

                         Универсальные учебные действия: 

находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

книге и героях; 

характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

заданную тему; 

сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

пользоваться аппаратом книги; 

овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

 п\п 

Тема  Кол.час

ов. 

ЭОР 

1 Страницы старины седой 4 https://infourok.

ru/ 

 

2 Крупицы народной мудрости 4  

3 Мифы народов мира 2  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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4 Русские писатели-сказочники 3  

5 «Книги, книги, книги…» 4  

6 Книги о детях и для детей 3  

7 Словари, справочники, 

энциклопедии 

3  

8 Родные поэты 3  

9 Писатели о писателях. Очерки и 

воспоминания 

4  

1

0 

Мир книг 4  

Итого: 34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Интеллектуальная разминка Решение олимпиадных задач междуна-

родного конкурса «Кенгуру». 

«Числовой» конструктор Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных 

чисел с помощью комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, ... , 9 (10); 2) 

10, 20, 30, 40, ... , 90; 3) 100, 200, 300, 400, ... , 900. 

Геометрия вокруг нас Конструирование многоугольников из одинако-

вых треугольников. 

Волшебные переливания Задачи на переливание. 

В царстве смекалки Решение нестандартных задач (на «отношения»). 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

«Шаг в будущее» Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Монтажник», «Строитель», «Полими-

но», «Паркеты и мозаики» и др. из электронного учебного пособия «Матема-

тика и конструирование». 

«Спичечный» конструктор Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с условием. Проверка 

выполненной работы. 

Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

Интеллектуальная разминка Работа в «центрах» деятельности: кон-

структоры, электронные математические игры (работа на компьютере), ма-

тематические головоломки, занимательные задачи. 

Математические фокусы Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях (без скобок, со скобками). Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками 

действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, ... , 15. 

Математические игры Построение математических пирамид: «Сложе-

ние в пределах 1000», «Вычитание в пределах 1000», «Умножение», «Деле-



370 

ние». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма боль-

ше?», «Гонки 

с зонтиками» (по выбору учащихся). 

Секреты чисел Числовой палиндром — число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Числовые головоломки: запись числа 24 (30) 

тремя одинаковыми цифрами. 

Математическая копилка Составление сборника числового материала, 

взятого из жизни (газеты, детские журналы), для составления задач. 

Математическое путешествие Вычисления в группах: первый ученик из 

числа вычитает 140; второй — прибавляет 180, третий — вычитает 160, а 

четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы к пяти раундам записывают-

ся. Взаимный контроль. 

1-й раунд: 640 - 140 = 500 500 + 180 = 680 680 - 160 = 520 520 + 150= 670 

Выбери маршрут Единица длины километр. Составление карты путе-

шествия: на определённом транспорте по выбранному маршруту, например 

«Золотое кольцо» России, города-герои и др. 

Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (судоку). 

В царстве смекалки Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 

Мир занимательных задач Задачи со многими возможными решениями. 

Задачи с недостающими данными, с избыточным составом условия. Задачи 

на доказательство: найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ 

+ ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Геометрический калейдоскоп Конструирование многоугольников из за-

данных элементов. Конструирование из деталей танграма: без разбиения 

изображения на части; заданного в уменьшенном масштабе. 

Интеллектуальная разминка Работа в «центрах» деятельности: кон-

структоры, электронные математические игры (работа на компьютере), ма-

тематические головоломки, занимательные задачи. 

Разверни листок Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

От секунды до столетия Время и его единицы: час, минута, секунда; 

сутки, неделя, год, век. Одна секунда в жизни класса. Цена одной минуты. 

Что происходит за одну минуту в городе (стране, мире). Сбор информации. 

Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за день, за сутки? Со-

ставление различных задач, используя данные о возрасте своих родственни-

ков. 

Числовые головоломки Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. Заполнение числового кроссворда (какуро). 

Конкурс смекалки Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Это было в старину Старинные русские меры длины и массы: пядь, ар-

шин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 
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Математические фокусы Алгоритм умножения (деления) трёхзначного 

числа на однозначное число. Поиск «спрятанных» цифр в записи решения. 

Энциклопедия математических развлечений Составление сборника зани-

мательных заданий. Использование разных источников информации (детские 

познавательные журналы, книги и др.). 

Математический лабиринт  

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса 

являются: 

✓ развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

✓ развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 

умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека;  

✓ воспитание чувства справедливости, ответственности;  

✓ развитие самостоятельности суждений, независимости и нестан-

дартности мышления. 

 

Метапредметные результаты 

✓ Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные спосо-

бы для выполнения конкретного задания.  

✓ Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм ре-

шения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

✓ Применять изученные способы учебной работы и приёмы вы-

числений для работы с числовыми головоломками.   

✓ Анализировать правила игры.  

✓ Действовать в соответствии с заданными правилами.  

✓ Включаться в групповую работу.  

✓ Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его.  

✓ Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивиду-

альное затруднение в пробном действии.  

✓ Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать 

разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения.  

✓ Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

✓ Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки.  

✓ Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные и искомые числа (величины).  
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✓ Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в 

тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

✓ Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

✓ Использовать соответствующие знаково-символические средства 

для моделирования ситуации.  

✓ Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) реше-

ния задачи.  

✓ Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные дей-

ствия.  

✓ Воспроизводить способ решения задачи.  

✓ Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

✓ Анализировать предложенные варианты решения задачи, выби-

рать из них верные.  

✓ Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

✓ Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, не-

верно).  

✓ Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и ре-

зультат решения задачи.  

✓ Конструировать несложные задачи.  

✓ Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз».  

✓ Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения.  

✓ Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

✓ Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

✓ Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, 

уголков, спичек) в исходной конструкции.  

✓ Составлять фигуры из частей. Определять место заданной дета-

ли в конструкции.  

✓ Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции.  

✓ Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) резуль-

тат с заданным условием.  

✓ Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном 

условии.  

✓ Анализировать предложенные возможные варианты верного ре-

шения.  

✓ Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (про-

волока, пластилин и др.) и из развёрток.  

✓ Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: 

сравнивать построенную конструкцию с образцом.  

 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» фор-

мируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО:  
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    Регулятивные УУД: 

✓ определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя;  

✓ учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  

✓ учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

✓ находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

✓ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

✓ преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты.  

    Коммуникативные УУД: 

✓ оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

✓ слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

✓ выразительно читать и пересказывать текст;  

✓ договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

✓ учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

Форма организации: математические игры. работа с конструкторами 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов. 

тем 

Кол-

во ча-

сов 

ЭОР 

1 Интеллектуальная раз-

минка  

1 http://konkurs-

kenguru.ru  

http://baby.com.ua 2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5 В царстве смекалки  1 

6 В царстве смекалки 1 

7 «Шаг в будущее»  1 

8 «Спичечный» конструк-

тор  

1 

9 «Спичечный» конструк-

тор 

1 

10 Числовые головоломки  1 

11 Интеллектуальная раз-

минка  

1  

12 Интеллектуальная раз- 1  

http://konkurs-kenguru.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://baby.com.ua/
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минка 

13 Математические фокусы  1  

14 Математические игры  1  

15 Секреты чисел  1  

16 Математическая копилка  1  

17 Математическое путеше-

ствие 

1  

18 Выбери маршрут  1  

19 Числовые головоломки  1  

20 В царстве смекалки  1  

21 В царстве смекалки 1  

22 Мир занимательных задач  1  

23 Геометрический калейдо-

скоп  

1  

24 Интеллектуальная раз-

минка  

1  

25 Разверни листок  1  

26 От секунды до столетия  1  

27 От секунды до столетия 1  

28 Числовые головоломки  1  

29  Конкурс смекалки 1  

30 Это было в старину  1  

31 Математические фокусы  1  

32 Энциклопедия математи-

ческих развлечений  

1  

33 Энциклопедия математи-

ческих развлечений  

1  

34 Математический лаби-

ринт  

1  

Итого: 34 ч   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УЧУСЬ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 ч) 

 Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.  

Структура учебно-исследовательской деятельности (15 ч) 

Выбор темы проекта. Выбор помощников в работе над проектом. Этапы 

работы над проектом. Постановка проблемы. Решение проблемы. Выдвиже-

ние гипотезы. Постановка цели, задач. Сбор информации и выбор нужной. 

Продукт проекта. 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (18 ч) 
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Составление визитки к проекту. Знакомство с понятием «презентация». 

Значимость компьютера в создании проектов. Программа MPP-Microsoft 

Power Point. Совмещение текста выступления с показом презентации. Подго-

товка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта. Проб-

ные выступления перед незнакомой аудиторией. Самоанализ. Пожелания бу-

дущим проектантам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровни воспитательных результатов внеурочной образовательной дея-

тельности: 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в за-

щищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

  

Личностные результаты: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осу-

ществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

• действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содер-

жания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социаль-

ных и личностных ценностей. 

 

Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательно-

сти действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 

его временных характеристик; 
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с за-

данным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и 

его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

• волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энер-

гии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

б) Познавательные: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель, где выделены существенные характеристики объек-

та, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной формах; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

в) Коммуникативные: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 
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• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Формы организации: 

• Индивидуально – обособленная 

• Фронтальная 

• Коллективная 

• Работа в парах 

• Групповая 

• Посещение театров, выставок, просмотр спектаклей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№

  

Тема занятия Кол

-во 

часов 

ЭОР 

1 четверть (8 часов)  

1  Кто я? Моя семья. 1 http://www.fsu-

expert.ru/node/2696 

http://standart.edu.ru/ 

http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskajajenciklopedija-6-

12.html 

 

 

2 Чем я люблю заниматься 

Хобби.  

1 

3 О чем я больше всего хочу 

рассказать.  Выбор темы твоего 

проекта.  

1 

4 

 

 

Как собирать материал. Твои 

помощники. Этап 

 

1 

5 Повторение. Давай вспомним. 1  

6 Проблема. 1  

7 Проблема. Решение пробле-

мы. 

1  

8 Гипотеза. Предположение. 

Играем в предположения. 

1  

2 четверть (8 часов)  

9 Цель проекта. 1  

1

0 

Задача проекта. 1  

1

1 

Выбор нужной информации. 1  

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html


378 

1

2 

Интересные люди - твои по-

мощники. 

1  

1

3 

Продукт проекта. 1  

1

4 

Виды продукта. Макет. Зна-

комство с понятием «макет», 

«поделка» 

 1  

1

5 

Повторение пройденных про-

ектных понятий. 

1  

1

6 

Визитка. Как правильно со-

ставить визитку к проекту. 

1  

3 четверть (9 часов)  

1

7 

Визитка. Как правильно со-

ставить визитку к проекту. 

1  

1

8 

Мини-сообщение. Семими-

нутное выступление. 

2  

1

9 

 

2

0 

Выступление перед знакомой 

аудиторией. 

1  

2

1 

Играем в ученых. Окрашива-

ние цветка в разные цвета. 

2  

2

2 

 

2

3 

Подготовка ответов на пред-

полагаемые вопросы «из зала» 

по теме проекта. 

1  

2

4 

Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

2  

2

5 

 

 4 четверть (8часов) 1  

2

6 

Повторение. Давай вспомним. 1  

2

7 

Играем в ученых. «Мобиль-

ные телефоны». Это интересно. 

1  

2

8 

Играем в ученых. Поилка для 

цветов. 

1  

2

9 

Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. 

Это интересно. 

1  

3

0 

Тест «Чему я научился?» 1  

3 Памятка для учащегося- 1  
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1 проектанта. 

3

2 

Твои впечатления от работы 

над проектом. Пожелание буду-

щим проектанта. Твои советы 

им. 

1  

3

3 

Советы на лето от Мудрого 

Дельфина. 

1  

 Всего: 33  

 

2 класс 

 

№

  

    Тема занятия Кол

-во 

часов 

ЭОР 

1 четверть (8 часов)  

1  Круг твоих   интересов. Хоб-

би. Увлечения. 

1 http://www.fsu-

expert.ru/node/2696 

http://standart.edu.ru/ 

http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskajajenciklopedija-6-

12.html 

2 Выбор темы твоего проекта. 

Ты – проектант. Твоё знаком-

ство с понятиями «словарь», 

«проект», «тема». 

1 

3 Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со сло-

варями. 

1 

4 Выбор помощников в работе 

над проектом. 

1 

5 Этапы работы над проектом. 

Ваше знакомство с понятием 

«этап». 

 

6 Актуальность темы проекта. 

Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 

1  

7 Проблема. Решение пробле-

мы. 

1  

8 Выработка гипотезы-

предположения. Твоё знаком-

ство с понятиями «выработка», 

«гипотеза», «предположение». 

1  

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
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2 четверть (8 часов)  

9 Цель проекта   

1

0 

Задачи проекта 1  

1

1 

Сбор информации для проек-

та 

1  

1

2 

Знакомство с интересными 

людьми. Интервью. 

1  

1

3 

Обработка информации. От-

бор значимой информации. 

1  

1

4 

Создание продукта проекта. 

Твоё знакомство с понятиями 

«макет», «поделка» 

1  

1

5 

Играем в ученых. Это инте-

ресно 

 1  

1

6 

Тест «Чему ты научился?» 1  

3 четверть (10часов)  

1

7 

Отбор информации для семи-

минутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1  

1

8 

Творческая работа. Презента-

ция. Твоё знакомство с поняти-

ем «презентация». 

Презентация. 

1  

1

9 

Знаком ли ты с компьютером? 

Программа MPP-Microsoft Power 

Point 

Значимость компьютера в со-

здании проектов. 

1  

2

0 

Первые шаги составления 

презентации на компьютере. 

1  

2 Совмещение текста выступ- 1  
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1 ления с показом презентации. 

2

2 

Пробное выступление перед 

знакомой и незнакомой аудито-

рией 

1  

2

3 

Подготовка ответов н предпо-

лагаемые вопросы «зала» по те-

ме проекта 

1  

2

4 

Тест. «Добрые советы проек-

танту от Мудрого Дельфина» 

1  

2

5 

Изготовление визитки. Пра-

вильное составление титульного 

листа визитки 

1  

2

6 

Самоанализ. Работа над поня-

тием «Самоанализ» 

1  

4 четверть (8 часов)  

2

7 

Играем в ученых. Это инте-

ресно 

1  

2

8 

Различные конкурсы проект-

но-исследовательской деятель-

ности 

1  

2

9 

Памятка жюри конкурсов 1  

3

0 

Пробное выступление перед 

незнакомой аудиторией 

1  

3

1 

Самоанализ – рефлексия по-

сле твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

1  

3

2 

Играем в ученых. Это инте-

ресно 

1  

3

3 

Благодарственные рисунки-

отклики помощникам твоим 

проектам. Пожелание будущим 

проектантам 

1  

3 Советы на лето от Мудрого 1  
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4 Дельфина 

 Всего: 34  

 

3 класс 

 

№

  

Тема занятия Кол

-во 

часов 

ЭОР 

1 четверть (8 часов)  

1  Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1 http://www.fsu-

expert.ru/node/2696 

http://standart.edu.ru/ 

http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskajajenciklopedija-6-

12.html 

2 Выбор темы твоего проекта. 

Подбор материала для проекта. 

Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследо-

вания. Предположение. Гипоте-

за. Решение задачи 

1 

4 Требования к паспорту проек-

та. Составление паспорта проек-

та 

2  

5  

6 Требования к составлению 

анкет для проекта. Анкетирова-

ние 

 

2  

7  

8 Постер. Требования к созда-

нию постера. Условия размеще-

ния материала на постере 

1  

2 четверть (8 часов)  

9 Практическая работа. Созда-

ние мини-постера. 

1  

1

0 

Изучение и освоение возмож-

ностей программы МРР. Вы-

ставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

3  

1

1 

 

1

2 

 

1

3 

Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации 

3  

1

4 

 

1

5 

 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
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1

6 

Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с про-

граммой МРР. Творческая рабо-

та.  Создание журнала  

1  

 3 четверть (10часов)  

1

7 

Программа МРР.   Дизайн.    

Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. 

Работа с командами «обрезка» и 

«границы рисунка» 

2  

1

8 

 

1

9 

Фотографии на слайдах.  Ра-

бота с фотографиями на слай-

дах. 

2  

2

0 

 

2

1 

2

2 

Требования к компьютерной 

презентации Power Point 

2  

2

3 

Закрепление полученных 

умений, навыков в работе с про-

граммой МРР. Изучение и осва-

ивание возможностей програм-

мы МРР 

2  

2

4 

 

2

5 

Практическое занятие. Со-

ставление первой презентации 

по заданному тексту. 

2  

2

6 

 

4 четверть (8 часов)  

2

7 

Составление первой презен-

тации по заданному тексту. 

1  

2

8 

Подготовка проектной доку-

ментации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информа-

ции. Интервью. Визитка. 

2  

2

9 

 

3

0 

Тесты. Тестирование. Само-

анализ. Рефлексия. 

1  

3

1 

Твои впечатления от работы 

над проектом 

1  

3

2 

Пожелания будущим проек-

тантам 

1  

3

3 

Страницы благодарности тем, 

кто окружал и поддерживал тебя 

в этом году. (Руководитель про-

екта – учитель, консультанты – 

1  
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родители; помощники- друзья) 

  

3

4 

Советы на лето от Мудрого 

дельфина. 

1  

 Всего:  34  

 

4 класс 

 

№

  

    Тема занятия Кол

-во 

часов 

ЭОР 

1 четверть (8 часов)  

1  Твои новые интересы и увле-

чения. 

1 http://www.fsu-

expert.ru/node/2696 

http://standart.edu.ru/ 

http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-

detskajajenciklopedija-6-

12.html 

2 Виды проектов. 1 

3 Исследовательски-творческий 

проект 

1 

4 Творческий проект 1 

5 Ролево-игровой проект 2  

6  

7 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и после-

дующей ее проверкой 

2  

8  

2 четверть (8 часов)  

9 Информационно-

исследовательский проект 

2  

1

0 

 

1

1 

Практико-ориентированный 

проект 

1  

1

2 

Практико-ориентированный 

проект 

1  

1

3 

Монопредметный проект 2  

1

4 

 

1

5 

Межпредметный проект 1  

1

6 

Виды презентационных про-

ектов 

1  

3 четверть (10часов)  

1

7 

Вид презентации проекта, как 

отчет участников исследова-

тельской экспедиции 

1  

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskajajenciklopedija-6-12.html
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1

8 

Вид презентации проекта, в 

рамках научной конференции 

  

1

9 

Правильная подготовка пре-

зентации к проекту 

1  

2

0 

Работа с памяткой при подго-

товке публичного выступления 

2  

2

1 

 

2

2 

Работа с памяткой по состав-

лению списка использованной 

литературы во время работы над 

проектом 

1  

2

3 

Типичные ошибки проектан-

тов 

1  

2

4 

Критерии итогового оценива-

ния проектной деятельности 

учащихся 

1  

2

5 

Программа МРР. Формирова-

ние умения работы с диаграм-

мой. 

  

2

6 

Программа МРР. Формирова-

ние умения работы с таблицей. 

1  

4 четверть (8 часов)  

2

7 

Практическая работа 1  

2

8 

Тестирование. Самоанализ   

2

9 

Использование ресурсов Ин-

тернета при подготовке к пре-

зентации 

1  

3

0 

Программа Microsoft Office 

Word. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке 

полей и абзацев. 

1  

3

1 

Твои впечатления от работы 

над проектом. 

1  

3

2 

Пожелания будущим проек-

тантам.  

1  

3

3 

Страница благодарности тем, 

кто окружал и поддерживал тебя 

в этом году. 

  

3

4 

Советы мудрого Дельфина на 

лето. 

1  

 Всего: 34  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РОБОТОТЕХНИКА И ЛЕГО КОНСТРУИРОВАНИЕ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Введение (3 ч.) 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с кон-

структором.  

Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора 

LEGO WeDo (с примерами).  

Робототехника в современном мире (конкурсы, выставки, мероприятия). 

Демонстрация передовых технологических разработок в промышленности, 

медицине, военной среде. 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирова-

ния Scratch, приложение Scratch v1.4) (5 ч.) 

Знакомство учеников с интерфейсом среды Scratch, ознакомление с основ-

ными понятиями сочетаниями клавиш для управления приложением. По-

дробное ознакомление с блоком Блок «Звук» («Sound»), проверка возможно-

стей блока и встроенных звуковых треков.  

Подробное ознакомление с блоком Блок «Контроль» («Control»), Блок 

«Движение» («Motion»), Блок «Сенсоры» («Sensing»), проверка возможно-

стей выбранного блока и встроенных модулей, сценариев работы датчиков и 

мотора LEGO WeDo.  

3. Конструирование заданных моделей (16 ч.) 

3.1 Забавные механизмы  

Создание группы «Танцующие птицы» - конструирование и программиро-

вание моделей. Учащиеся должны сконструировать двух механических птиц, 

которые способны издавать звуки и танцевать, и запрограммировать их пове-

дение. В модели используются зубчатая передача и система ременных пере-

дач.  

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Спасение самолета», 

установят скорость вращения пропеллера двигателя самолета, которого зави-

сит от того, поднят или опущен нос самолёта. В модели используются зубча-

тая передача.  

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать модель «Непо-

топляемый парусник», данная модель способна покачиваться вперёд и назад, 

изображая корабль идущий по волнам, все эти действия должны сопровож-

даться соответствующими звуками. 

Конструирование и программирование комбинированной модели «Спасе-

ние от великана», которая состоит из модели подъемника и модели человека 

«Великана». Используется датчик наклона, позволяющий управлять работой 

двигателя подъемника. Подъем великана осуществляется с помощью троса. 

Учащиеся должны построить модель «Умная вертушка» - механическое 

устройство на электроприводе для запуска волчка. Запрограммировать его 
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нужно таким образом, чтобы волчок освобождался после запуска, а мотор 

при этом отключался.  

3.2 Забавные животные  

Построение модели «Обезьяна барабанщица» - механическая обезьянка с 

руками, которые поднимаются и опускаются, барабаня по поверхности. Дви-

жение рук основано на крутящей работе вала с кулачками, при изменении 

положения кулачков частота ударов изменяется. 

Конструирование и программирование модели «Голодный аллигатор» - 

механический аллигатор, который мог бы открывать и закрывать свою пасть 

и одновременно издавать различные звуки.  Движение пасти зависит от дат-

чика расстояния и осуществляется при комбинации зубчатой и ременной пе-

редачи.  

Учащиеся должны построить модель «Рычащий лев» - механический лев и 

запрограммировать его, чтобы он издавал звуки (рычал), поднимался и опус-

кался на передних лапах, как будто он садится и ложится.  

Построение модели «Порхающая птица» - механическая птица и про-

граммирование модели, чтобы она издавала звуки и хлопала крыльями, при 

изменении положения хвоста (поднимается или опускается).  

Конструирование и программирование модели «Прыгающая лягушка», ме-

ханическая лягушка производит движение лапами при помощи комбиниро-

вания зубчатой, ременной передачи и уникальности движения кулачка. Про-

исходит настоящее передвижение модели. 

3.3 Спорт  

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механического 

футболиста «Нападающий», который будет бить ногой по воздушному мячу. 

Попадание в мишень (соревнование нападающих) конструирование группы 

нападающих. Измерение длины полета меча. 

Конструирование и программирование механического «Вратаря», кото-

рый должен перемещаться вправо и влево, чтобы отбить воздушный шарик. 

Дополнитесь производиться работа по конструированию вратаря и нападаю-

щего для мини соревнования. 

Конструирование и программирование механических «Футбольные бо-

лельщики», которые будут издавать приветственные возгласы, и подпрыги-

вать на месте. Создание группы болельщиков.  

3.3 Забавная техника  

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механический 

«Трамбовщик», который будет трамбовать бумагу специальным утяжелите-

лем. 

Конструирование и программирование «Танк с движущей башней», кото-

рые будут издавать металлический звук и поворачивать башней в разные 

направления в пределах 360 градусов.  

4. Индивидуальная проектная деятельность (11 ч.) 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и утвер-

ждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. Конструирова-

ние модели. Презентация моделей. Выставка. Соревнования. Творческая дея-
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тельность, выраженная в рисунках на тему «Мой робот». Повторение изу-

ченного ранее материала. Построение моделей и механизмов в 3D редакторе 

«LEGO Digital Designer», для развития навыком создания и проектирования 

механизмов. Подведение итогов за год. Перспективы работы на следующий 

год.  

Формы организации:  

• групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

• работа по индивидуальным планам (исследовательские 

проекты); 

• участие в соревнованиях между группами; 

• комбинированные занятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

• адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

• приобретение уверенности в себе; 

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки 

и взаимопомощи;  

• развитие коммуникативных качеств. 

 

Метапредметные: 

• обучение основам 3D моделирования, приобретение навыков геомет-

рических построений, владения математической терминологией, использова-

ния его для описания предметов окружающего мира, пространственных 

представлений и изобразительных умений. 

• изучение различных естественнонаучных тем, получение знания о 

естественной среде обитания животных в процессе сборки роботизирован-

ных моделей, изучая то, как различные условия обитания определяют основ-

ные потребности животных; 

• развитие навыков повествования, написания технических статей и ра-

бот, сочинения историй, пояснения методов решения, обобщения получен-

ных результатов, выдвижения гипотез; 

• развитие навыков мозгового штурма, творческого поиска решений, 

конструирования, проведения испытаний, оценки качества решения и полу-

ченных результатов; 

• использование программного обеспечения, проектирование и сборка 

рабочей модели, целенаправленное применение цифровых технологий, си-

стематизация, объяснение идей при помощи цифровых технологий; 

• применение ИКТ для систематизации мышления. Анализ задач в тер-

минах алгоритмики, практический опыт по написанию компьютерных про-

грамм для решения различных задач. 

В ходе изучения курса, учащиеся научатся: 

• основам принципов механической передачи движения; 
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• работать по предложенным инструкциям;  

• основам программирования; 

• доводить решение задачи до работающей модели; 

• творчески подходить к решению задачи; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять обязан-

ности; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить от-

веты на вопросы путем логических рассуждений. 

Для реализации программы данный курс обеспечен:  

• Базовым набором Lego Education WeDo (Артикул: 9580 Название: 

LEGO® Education WeDo™);  

• Ресурсным набором Lego Education WeDo (Артикул: 9585 Название: 

LEGO® Education WeDo™); 

• Открытой и бесплатной средой программирования SCRATCH, про-

граммным продуктом  Scratch (version 1.4); 

• Бесплатной программой LEGO Digital Designer (version 4.3.8) (3D ре-

дактор виртуального конструктора LEGO); 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

  

Наименование разделов, тем Ко

л-во 

ча-

сов 

ЭОР 

1 Введение 3 http://legoengineering.co

m 

http://robosport.ru/ 

www.legoeducation.com 

http://nnxt.blogspot.com 

http://us.mindstorms.lego.

com 

http://commons.wikimedi

a.org/wiki/Category:Lego_

Mindstorms 

http://mindstorms.lego.co

m/en-us/Default.aspx 

 

2 Программное обеспечение Lego 

Education WeDo (среда программиро-

вания Scratch, приложение Scratch 

v1.4) 

5 

3 Конструирование заданных моде-

лей 

16 

4 Индивидуальная проектная дея-

тельность 

10 

 Всего часов 34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР ПРОФЕССИЙ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

http://legoengineering.com/
http://legoengineering.com/
http://robosport.ru/
http://www.legoeducation.com/
http://nnxt.blogspot.com/
http://us.mindstorms.lego.com/
http://us.mindstorms.lego.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lego_Mindstorms
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lego_Mindstorms
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lego_Mindstorms
http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx
http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx
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1 класс 

Раздел 1. Профессии, связанные с природой. (10 ч.)  

Введение в тему. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. У 

бабушки в деревне. Ловись рыбка. Труженики леса. Хлеб – всему голова. 

Профессия овощевод. Знакомьтесь с агронома. Профессия цветовод. Все ра-

боты хороши, выбирай на вкус.  

Раздел 2. Профессии наших мам. (8 ч.) 

Экскурсия по магазину. Кто работает в библиотеке? Весёлая портняжка. 

Расти здоровым. Я в учителя пойду. Кухонный переполох. Причёски такие 

разные. Профессии наших мам. Кем быть?  

Раздел 3. Профессии наших пап. (8 ч.) 

Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весёлый мастерок. 

Профессия водитель. Осторожно огонь. Я б в спасатели пошёл пусть меня 

научат. Профессия шахтёр. Все профессии нужны, все профессии важны.  

Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями. (8 ч.) 

Куда уходят поезда. Высоко в облаках. Космическое путешествие. Мор-

ское путешествие. На арене цирка. Профессии наших родителей. Кем быть? 

Каким быть? Профессиоведческий турнир.  

 

2 класс 

Раздел 1. Мир профессий (3 ч.) 

Многообразие мира профессий. Исследование «Многообразие рабочих 

профессий».  

Раздел 2. Профессии, связанные с природой. (5 ч.)  

Садовник, дворник. Мастер-цветовод. Знакомьтесь с агрономом. Профес-

сия флорист. Профессия овощевод.  

Раздел 3. Профессии, которые нас охраняют. (10 ч.) 

Охранник. Полицейский. Пожарный. Военный. Профессия «Следователь». 

Следствие ведут второклассники! Разведчик. Летчик. Водолаз. 

Раздел 4. Профессии, которые нас лечат. (8 ч.) 

Врач скорой помощи. Детский врач – педиатр. Зубной врач. Кто лечит 

наши глаза. ЛОР- 3 волшебные буквы. Врач хирург.                                                                                                       

Раздел 5. Профессии в школе. (8 ч.) 

Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает логопед. 

Профессия – библиотекарь. Школьная столовая. Почему в кабинете так чи-

сто? Школьный доктор. Создание странички портфолио – «Труд в почете 

любой».  

 

3 класс 

Раздел 1. Представление о труде взрослых. (7 ч.)  

Представление о труде взрослых. Вот у Коли, например, мама – милицио-

нер. «Мама – лётчик? Что ж такого?» Имеет ли значение пол человека для 

выбора и обретения профессии. Оформление странички портфолио «Профес-

сия мамы и папы».  

Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.) 
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Кем работают мои родные? Кем работают(ли) бабушки и дедушки? Сочи-

нение «Трудовая гордость моей семьи». Исследование трудовой истории мо-

ей семьи. Оформление страницы портфолио. Семейные династии. Оформле-

ние фото-картиночной странички портфолио по теме: «Семейные династии».  

Раздел 3. Эволюция профессий. (7 ч.) 

Эволюция профессий – как меняются условия труда и трудовые обязанно-

сти в век прогресса. Как рождаются новые профессии. Исчезают ли профес-

сии? Как приобрести профессию? «Я бы в летчики пошел – пусть меня 

научат…» 

Раздел 4. Сложности выбора профессии. (11 ч.) 

Сложности выбора профессии. Книгу переворошив, намотай себе на ус - 

все работы хороши, выбирай на вкус! В.Маяковский «Кем быть?». Сочине-

ние-эссе «Какой профессией я смог(ла) бы овладеть?». Подготовка презента-

ции «Все профессии важны – все профессии нужны!.  

 

4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я». (9 ч.)  

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – 

работа. «Быть нужным людям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная 

профессия». Характер и выбор профессии. 

Раздел 2. Правила выбора профессии. (12 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая профес-

сия». Представление о себе и проблема выбора профессии. «Секреты» выбо-

ра профессии («хочу», «могу», «надо»). Как готовить себя к будущей про-

фессии. Оформление странички портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». 

Сочинение «… - это призвание!».  

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись. (9 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная творче-

ская профессия». Исследование «Мои земляки в мире творческих профес-

сий».  

Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». 

Итоговая конференция «Мир профессий».  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1 класс 

 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следую-

щие личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 

Личностные: 

 ценить и принимать общечеловеческие ценности; 
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• развитие мотивов учебной деятельности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

Метапредметные: 

• Широкий спектр умений и навыков использования средств информа-

ционных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации (работа с текстом, гипертек-

стом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; поиск, пере-

дача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания 

личного информационного пространства; 

• Владение базовыми навыками исследовательской деятельности, вы-

полнения творческих проектов; владение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога на этапе изучения нового материала.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса на уроке.  

• Средством формирования этих действий служит технология оценива-

ния образовательных достижений (учебных успехов).  

Предметные: 

• отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена обще-

ства с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к 

их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

• выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и со-

бытия с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

 

2 класс  

Личностные: 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций. 

• широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к само-

развитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического 

и логического мышления; 
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• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на об-

ласть информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области ин-

форматики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

 

Метапредметные: 

 

• Владение базовыми навыками исследовательской деятельности, вы-

полнения творческих проектов; владение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

• -Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематиче-

ских рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков).  

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 

Предметные: 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия,  

• преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи 

и неудачи, умение сотрудничать; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людь-

ми 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

• ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных за-

даний; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собствен-

ные способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

 

3 класс 

Личностные: 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолже-

нию обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 
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знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на об-

ласть информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности; 

 

Метапредметные: 

• Владение основными общеучебными умениями информационно-

логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление 

целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонен-

тов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение след-

ствий; установление причинно-следственных связей; построение логических 

цепочек рассуждений и т.д., 

• Слушать и понимать речь других.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблем-

ного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.  

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах. 

Предметные: 

 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые 

способы действия,  

• преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи 

и неудачи, умение сотрудничать; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людь-

ми 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

• ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных за-

даний; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собствен-

ные способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и 

умениях. 

 

 

• владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатиче-

ских задач: 
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• выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 

дерева, мешка; 

• проведение полного перебора объектов; 

• определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в 

том числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

 

 

4 класс 

Личностные: 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области ин-

форматики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• основы информационного мировоззрения – научного взгляда на об-

ласть информационных процессов в живой природе, обществе, технике как 

одну из важнейших областей современной действительности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области ин-

форматики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

• способность к избирательному отношению к получаемой информации 

за счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное отноше-

ние к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростране-

ния; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 

Метапредметные: 

• Владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе со-

отнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планиро-

вание – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последова-

тельности и структуры действий, необходимых для достижения цели при по-

мощи фиксированного набора средств;  

• Прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпре-

тация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 

целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошиб-

ки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план дей-

ствий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того, 

насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 

Предметные: 
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• рациональное использование распространённых технических средств 

информационных технологий для решения общепользовательских задач и 

задач учебного процесса, усовершенствование навыков полученных в 

начальной школе; 

• выбор средств информационных технологий для решения поставлен-

ной задачи; 

• отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки 

информации (таблицы, схемы, графы, диаграммы); 

• преобразование информации из одной формы представления в другую 

без потери её смысла и полноты; 

• решение задач из разных сфер человеческой деятельности с примене-

нием средств информационных технологий; 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс  

№ 

п

/п 

Наименование разделов 

и тем 

Ко

л-во 

часов 

ЭОР Форма проведе-

ния занятий 

Раздел 1. Профессии, связанные с природой. (10 ч.)  

1 Введение в тему. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- наблюдение  

2 Путешествие в мир про-

фессий сельского хозяйства 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-практические 

занятия  

- игры  

- викторины  

3 У бабушки в деревне. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- беседы  

- практические 

занятия  

4 Ловись рыбка. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- эксперимент  

5 Труженики леса. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

6 Хлеб – всему голова. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

7 Профессия овощевод. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

8 Знакомьтесь с агрономом 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

9 Профессия цветовод. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- игра 

- наблюдение  
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1

0 

Все работы хороши, вы-

бирай на вкус. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- практические 

занятия  

- игры  

Раздел 2. Профессии наших мам. (8 ч.) 

1

1 

Экскурсия по магазину. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-экскурсия 

1

2 

Кто работает в библио-

теке? 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

1

3 

Весёлая портняжка. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

1

4 

Расти здоровым. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

беседы 

-обсуждение 

-практические 

занятия 

1

5 

 Я в учителя пойду. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

 

1

6 

Кухонный переполох. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ  

- беседы  

-практические 

занятия 

1

7 

Причёски такие разные. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

1

6 

Профессии наших мам. 

Кем быть? 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

-обсуждение 

-виртуальная 

экскурсия 

Раздел 3. Профессии наших пап. (8 ч.) 

1

7 

Строим вместе дом. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

1

8 

У кого мастерок, у кого 

молоток. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент  

1

9 

Весёлый мастерок. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

2

0 

Профессия водитель 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

-обсуждение 

-практические 

занятия 

2

1 

Осторожно огонь. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- игра 

- проект 

- викторины 

2 Я б в спасатели пошёл 1 Интерактив- -беседы 
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2 пусть меня научат. ный урок РЭШ - игры 

- викторины 

2

3 

Профессия шахтёр. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- мини-

конференция  

- игры  

2

4 

Все профессии нужны, 

все профессии важны. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ  

-практические 

занятия 

-виртуальная 

экскурсия 

Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями. (8 ч.) 

2

5 

Куда уходят поезда. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-практические 

занятия 

- викторины 

2

6 

Высоко в облаках. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- игры 

- викторины 

2

7 

Космическое путеше-

ствие. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- защита иссле-

довательских работ  

 

2

8 

Морское путешествие 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- коллективные и 

индивидуальные 

исследования  

- экспресс-

исследование  

 

3

0 

На арене цирка. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- мини-

конференция  

 

3

1 

Профессии наших роди-

телей.  

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- мини-

конференция  

- коллективные и 

индивидуальные 

исследования  

 

3

2 

Кем быть? Каким быть? 

Профессиоведческий тур-

нир.  

 

 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- защита иссле-

довательских работ  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

2 класс 

№ 

п

Наименование разделов 

и тем 

Кол-

во ча-

ЭОР Форма проведе-

ния занятий 
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/п сов 

Раздел 1. Мир профессий (3 ч.)  

1 Многообразие мира 

профессий. 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- наблюдение  

2 Исследование «Много-

образие рабочих профес-

сий». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-практические 

занятия  

- игры  

- викторины  

Раздел 2. Профессии, связанные с природой. (5 ч.) 

3 Садовник, дворник. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- беседы  

- практические 

занятия  

4 Мастер-цветовод. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- эксперимент  

5 Профессия флорист. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

6 Знакомьтесь с агроно-

мом 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

7 Профессия овощевод. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

Раздел 3. Профессии, которые нас охраняют. (10 ч.) 

8 Охранник. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

9 Полицейский. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- игра 

- наблюдение  

1

0 

Пожарный. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- практические 

занятия  

- игры  

1

1 

Военный. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-экскурсия 

1

2 

Профессия «Следова-

тель». 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

1

3 

Следствие ведут второ-

классники! 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

1

4 

Разведчик. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседа 

-практические 

занятия 

1

5 

Летчик. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

1

6 

Водолаз 1 Интерактив-

ный урок РЭШ  

- беседы  

-практические 
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занятия 

Раздел 4. Профессии, которые нас лечат. (8 ч.) 

1

7 

Врач скорой помощи. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

1

6 

Детский врач – педиатр. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

-обсуждение 

-виртуальная 

экскурсия 

1

7 

Зубной врач. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

1

8 

Кто лечит наши глаза.                                                                                                    1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент  

1

9 

ЛОР- 3 волшебные бук-

вы 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

2

0 

Врач-хирург.                                                                                                       1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

-обсуждение 

-практические 

занятия 

2

1 

Врач-кардиолог  1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- игра 

- проект 

- викторины 

2

2 

Санитарный врач  1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- игры 

- викторины 

Раздел 5. Профессии в школе. (8 ч.) 

2

3 

Профессия – учитель. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- мини-

конференция  

- игры  

2

4 

Профессия – воспита-

тель. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ  

-практические 

занятия 

-виртуальная 

экскурсия 

2

5 

Как помогает логопед. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-практические 

занятия 

- викторины 

2

6 

Профессия – библиоте-

карь. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- игры 

- викторины 

2

7 

Школьная столовая. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- защита иссле-

довательских ра-

бот  
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2

8 

Почему в кабинете так 

чисто? 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- коллективные 

и индивидуальные 

исследования  

- экспресс-

исследование  

 

3

0 

Школьный доктор. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- мини-

конференция  

- коллективные 

и индивидуальные 

исследования  

 

3

1 

Создание странички 

портфолио – «Труд в по-

чете любой». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- мини-

конференция  

- защита иссле-

довательских ра-

бот  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

3 класс  

 

№ 

п

/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол

-во 

часов 

ЭОР Форма прове-

дения занятий 

Раздел 1. Представление о труде взрослых. (7 ч.)   

1 Представление о труде 

взрослых. 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- наблюдение  

2 Вот у Коли, например, 

мама – милиционер. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-практические 

занятия  

- игры  

- викторины  

3 «Мама – лётчик? Что ж 

такого?» 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- беседы  

- практические 

занятия  

4 Имеет ли значение пол 

человека для выбора и обре-

тения профессии 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- эксперимент  

5 Оформление странички 

портфолио «Профессия ма-

мы и папы».  

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.) 

6 Кем работают мои род-

ные? 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 



402 

7 Кем работают(ли) бабуш-

ки и дедушки? 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

8 Сочинение «Трудовая 

гордость моей семьи». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

9 Исследование трудовой 

истории моей семьи. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- игра 

- наблюдение  

1

0 

Оформление страницы 

портфолио. 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- практические 

занятия  

- игры  

1

1 

Семейные династии. 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-экскурсия 

1

2 

Оформление фото-

картиночной странички 

портфолио по теме: «Се-

мейные династии». 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

Раздел 3. Эволюция профессий. (7 ч.) 

1

3 

Эволюция профессий – 

как меняются условия труда 

и трудовые обязанности в 

век прогресса. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

1

4 

Как рождаются новые 

профессии. 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседа 

-практические 

занятия 

1

5 

Исчезают ли профессии? 1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

1

6 

Как приобрести профес-

сию? « 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ  

- беседы  

-практические 

занятия 

1

7 

«Я бы в летчики пошел – 

пусть меня научат…» 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

Раздел 4. Сложности выбора профессии. (11 ч.) 

1

6 

Сложности выбора про-

фессии 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

-обсуждение 

-виртуальная 

экскурсия 

1

7 

Книгу переворошив, 

намотай себе на ус - все ра-

боты хороши, выбирай на 

вкус! 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

1

8 

В.Маяковский «Кем 

быть?». 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент  

1 Сочинение-эссе «Какой 2 Интерактив- - наблюдение  
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9 профессией я смог(ла) бы 

овладеть?». 

ный урок РЭШ -практические 

занятия 

2

0 

Подготовка презентации 

«Все профессии важны – 

все профессии нужны!.  

 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

-обсуждение 

-практические 

занятия 

2

1 

Защита творческих про-

ектов   

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- проект 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34  

4 класс  

№ 

п

/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол

-во 

часов 

ЭОР Форма проведе-

ния занятий 

Раздел 1. В гостях у своего «Я». (9 ч.)   

1 В гостях у своего «Я». 2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседы 

- наблюдение  

2 Мое «Я» в гостях у дру-

гих «Я». 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-практические 

занятия  

- игры  

- викторины  

3 Великая радость – рабо-

та. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- беседы  

- практические 

занятия  

4 «Быть нужным лю-

дям…». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- эксперимент  

5 Сочинение-рассуждение 

«Самая нужная профес-

сия». 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

6 Характер и выбор про-

фессии. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

Раздел 2. Правила выбора профессии. (12 ч.) 

7 Правила выбора профес-

сии. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- наблюдение  

-практические 

занятия 

8 Творческий проект «Моя 

будущая профессия». 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-проект 

9 Представление о себе и 

проблема выбора профес-

сии. 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- игра 

- наблюдение  

1

0 

«Секреты» выбора про-

фессии («хочу», «могу», 

«надо») 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- практические 

занятия  

- игры  

1 Как готовить себя к бу- 2 Интерактив- - наблюдение  
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1 дущей профессии. ный урок РЭШ -экскурсия 

1

2 

Оформление странички 

портфолио «Кем быть?», 

«Каким быть?». 

3 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

1

3 

Сочинение «… - это при-

звание!». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- соревнование  

- эксперимент 

Раздел 3. Профессии без которых не обойтись. (9 ч.) 

1

4 

Профессии, без которых 

не обойтись. 

3 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-беседа 

-практические 

занятия 

1

5 

Исследование «Необыч-

ная творческая профессия». 

3 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- защита иссле-

довательских ра-

бот  

1

6 

Исследование «Мои зем-

ляки в мире творческих 

профессий». 

3 Интерактив-

ный урок РЭШ  

- защита иссле-

довательских ра-

бот  

Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 

1

7 

Проект «Я и мир профес-

сий». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

-проект 

1

6 

Защита «Профессио-

нального портфолио 

2 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- защита иссле-

довательских ра-

бот 

1

7 

Итоговая конференция 

«Мир профессий». 

1 Интерактив-

ный урок РЭШ 

- викторины  

- игра 

- наблюдение  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕ-

АТР» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Знакомство (2 ч) Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я - 

Мы», с учителем, со школой. Школа-театр. Сравнительная характеристика: 

учитель- актёр; ученик-актёр. Знакомство с книгой. «Расскажи мне о себе». 

Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы встречаемся с 

ним? Какое место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что 

значит понимать искусство. Игра. Игровой тренинг. 

 Раздел 2. Дорога в театр (4 ч) Театр как здание. Театральный словарь: 

«премьера». Путешествие в театр на спектакль «Приключения Буратино». 

«Запутанные картинки». «Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», 

«Дорога из чисел», «Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». Игровой тре-

нинг.  
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Раздел 3. В театре (4 ч) Этика поведения в театре. «Театр начинается с ве-

шалки» (К.С. Станиславский). Обсуждение: «Что значит это выражение из-

вестного режиссёра?» Зрительный зал и сцена. Театральный словарик: «ан-

тракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис».  

Раздел 4. Как создаётся спектакль (3 ч) Путешествие по театральным ма-

стерским. Бутафорская и гримёрная. Театральный словарик: «грим». В ма-

стерской художника и костюмера. Мастерская актёра и режиссёра. Актёр и 

режиссёр. Актёр - творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основ-

ные отличия театра от других видов искусства - «здесь и сейчас». История 

театра: выдающиеся актёры и режиссёры. «Мои любимые актёры». Задание: 

наклеить фотографии актёров и режиссёров в рабочую тетрадь по театру.  

Раздел 5. Гномы играют в театр (2 ч) Сочинение «Сказки про Дракона». 

Описание героев будущего спектакля. Передача образа доброго или злого ге-

роя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью героев. Отраже-

ние отрицательного отношения к жадности, злости, трусости. 

 Раздел 6. Учимся актёрскому мастерству (6 ч) Актёр - творец, материал и 

инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и жесты. Теат-

ральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром 

пантомимы и балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чёрного. Что умеет актёр 

и что необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. 

Расскажи сказку «Цыплёнок», используя жесты, мимику и голос. Возможно-

сти человеческого тела и использование его в разных видах искусства. Зна-

комство с возможностями собственного тела. Роль воображения в литерату-

ре, живописи и театральном искусстве. «Фантазёр» - чтение стихотворения в 

предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление неодушевлённых предметов». 

Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку». Беседа. «Иг-

рушка на сцене и значение игрушки в жизни человека». 

 Раздел 7. Делаем декорации (2 ч) Что такое декорация. Зачем нужны деко-

рации. Художники- декораторы. Выражение настроения, отношения худож-

ника к событию или герою с помощью цвета. Создание своих декораций. 

 Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы (3 ч) Стихотворение В. Бере-

стова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний вид сказочного 

героя, его одежда (костюм). Костюм - важное средство характеристики пер-

сонажа. Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок. Изготовление 

маски Дракона и Льва.  

Раздел 9. В мастерского бутафора (3 ч) Театральный словарик: «бутафо-

рия». Для чего нужна бутафория и из чего её изготовляют. Изготовление 

пальчиковых кукол. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из рук. Игра с 

пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй «Про Дракона».  

Раздел 10. Делаем афишу и программку (2 ч) Театральный словарик: 

«афиша». Назначение афиши и театральной программки. Изготовление афи-

ши. Заполнение программки. Задание «Лишняя профессия».  

Раздел 11. Урок-концерт (4 ч) Репетиция пальчикового спектакля «Про 

Дракона и волшебницу», сценических историй с пальчиковыми куклами, от-
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дельными номерами. Открытый урок-концерт: выступления детей с разучен-

ными играми и упражнениями.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения программы «Музыкальный театр» учащиеся долж-

ны получить общие сведения о театральном искусстве, теоретические знания 

и практические навыки.    

Личностные результаты: 

• активное, деятельное отношение ребёнка к окружающей действи-

тельности;  

• развитая эмоциональная сфера личности, умение сопереживать, 

стремление помочь, чувство собственного достоинства, уверенность в себе и 

вера в свои силы; 

• гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных 

позиций, в разном контексте и содержании; 

• развитие творческого потенциала личности; 

 

Метапредметные результаты: 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

•  умение разрешать конфликты; 

• умение выражать мысли в соответствии с условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической речью. 

 

Предметные результаты: 

• развитие умений работать в команде, полностью отвечая за качество 

процесса и результат своей собственной деятельности; 

• развитие исполнительских способностей; 

• овладение навыками правильного произношения и культурой речи; 

• развитие игрового поведения, эстетического чувства, умения об-

щаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях; 

• умение пользоваться театральными понятиями и терминами: «этюд», 

«импровизация», «действие», «событие», «конфликт», «образ», «пауза» и 

т.д.; 

• активное проявление своих индивидуальных способностей в работе 

над общим делом – оформлении декораций, музыкального оформления спек-

такля; 

• владение нормами достойного поведения в театре. 

 Общая характеристика   организации   учебного   процесса 

Технологии:  

• технология продуктивного чтения; 
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• технология развивающего обучения (проблемное изложение учебно-

го материала, частично поисковая деятельность, самостоятельная проектная 

исследовательская деятельность)  

• технология развития критического мышления (столкновение жиз-

ненных представлений, обучающихся с научными фактами)  

• технология индивидуально-деятельного подхода (творческая работа 

учащихся, умение корректировать ее, самоконтроль) 

Методы:  

• словесные (рассказ, беседа, звуковоспроизведение и т.д.), наглядные 

(демонстрации, иллюстрации, показ картин и т.д.), практические (упражне-

ния, тренинги,  исследования и т.д.), иллюстративно-объяснительные, ча-

стично-поисковые , исследовательские, познавательные игры, создание ситу-

аций новизны, успеха, проблемно-поисковый метод 

Формы организации: 

• Индивидуально – обособленная 

• Фронтальная 

• Коллективная 

• Работа в парах 

• Групповая 

• Посещение театров, выставок, просмотр спектаклей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

ЭОР 

1 Знакомство  2 https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-

elementy-v-sisteme-k-s 2 Дорога в театр   4 

3 В театре   4 

4 Как создаётся спектакль   3 

5 Гномы играют в театр  2 

6 Учимся актёрскому ма-

стерству  

6  

7 Делаем декорации   2  

8 Придумываем и делаем 

костюмы 

3  

9 В мастерской бутафора   3  

10 Делаем афишу и про-

граммку  

2  

11 Урок-концерт  3  

 Всего часов 34  

https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-elementy-v-sisteme-k-s
https://cyberleninka.ru/article/n/eticheskie-elementy-v-sisteme-k-s
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учеб-

ных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В 

стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов;  

• характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий 

для успешного обучения  и развития младшего школьника. 

Программа формирования УУД у обучающихся начальной школы, оказы-

вает влияние на: 

• на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  

• на развитие психологических новообразований этого возраста, обес-

печивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося;  

• на расширение и углубление познавательных интересов обучающих-

ся; 

• на успешное овладение младшими школьниками начальными навы-

ками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровы-

ми цифровыми ресурсами; 

• на успешное овладение младшими школьниками начальными сведе-

ниями об информационной безопасности при работе с обучающими и игро-

выми цифровыми ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных от-

ношений 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 до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это вза-

имодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содер-

жательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теорети-

ческого мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаи-

модействия с субъектами образовательного процесса); 
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3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учеб-

ного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся ис-

пользовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирова-

ния УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создаю-

щего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и фор-

мирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных дей-

ствий как наиболее значимых феноменов психического развития обучаю-

щихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, комму-

никативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют сово-

купность 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, классифика-

ция, 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 предпосыл-

кой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основани-

ем для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами многона-

ционального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим со-

бой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответ-

ствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; анали-

тическую текстовую деятельность с ними; 
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2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), 

создание и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, ху-

дожественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструк-

ция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельно-

сти (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседни-

ков, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци-

онного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учеб-

ных 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 дан-

ной 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 самостоятель-

ному 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.  

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как ме-

ханизм конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-

нин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями 

успешного психического развития ребёнка являются появившиеся в резуль-

тате обучения на этом уровне образования психологические новообразова-

ния. Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное 

овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность 

к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 
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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.  

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих ре-

шение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного раз-

вития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной дея-

тельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе 

учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык» вносят существен-

ный вклад в формирование всех универсальных учебных действий: личност-

ных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. Они нацелены на 

становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании се-

бя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными мето-

дическими средствами у школьника последовательно формируются эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 

речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы граждан-

ской личности.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвое-

ние правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).   

Обучение младших школьников поиску и использованию информации, 

различным видам работы с ней осуществляется в трёх направлениях:  

 а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и ин-

тегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых за-

дач;   

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, 

моделей;  
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в) обучение использованию для решения разнообразных практических за-

дач различных словарей, справочников.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации 

принципа системнодеятельностного подхода к организации образователь-

ного процесса. Большая часть разделов и тем курса содержит материал, поз-

воляющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и ак-

тивные действия по её решению. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последова-

тельности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется уме-

ние контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, 

ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного). Изуче-

ние русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической струк-

туре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в кур-

се русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на 

обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию 

мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и 

конкретными методическими приемами: обучение созданию текстов опреде-

лённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок; системати-

ческое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг 

с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий.  

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном языке». Требования к результатам изучения данных предметов 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творче-

ских способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей.   

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества. В связи с этим при получении 

начального общего образования наиболее важным является формирование у 

учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности.  Ценностно-смысловые личност-

ные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, вырабатыва-

ется положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной 

работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием по-

священы многие разделы учебников. Основы гражданской идентичности 

формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом исто-

рическом прошлом России.  



413 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фак-

тически любых художественных произведений эпической формы. Содержа-

ние и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эсте-

тические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе 

как к искусству слова. В курсе литературного чтения с помощью специаль-

ных заданий формируются такие качества, как способность и привычка к ре-

флексии (задания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл 

себя на месте …?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных 

произведений), эмоциональноличностная децентрация (на основе отождеств-

ления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взгля-

дов и позиций).  

Учебники содержат задания, которые вырабатывают способность к само-

оценке («Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; 

«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения»).  

Учебный предмет «Литературное чтение» развивает способность к прогно-

зированию («Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком 

оно, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и чем 

они закончатся?»).  

Особое внимание уделено заданиям, формирующим такие универсальные 

действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; 

сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, цитат-

ного и вопросного, простого и сложного);  умение распределять информацию 

по заданным параметрам; ориентировка в мире книг.   

 Учебники содержат задания, направленные на формирование логических 

операций: анализ содержания и языкового оформления изучаемых произве-

дений; установление причинноследственных связей; сравнение персонажей 

одного произведения и персонажей из разных произведений; сопоставление 

произведений по жанру и по виду (познавательного и художественного); 

обобщение; классификация. Умение обосновывать свои суждения вырабаты-

вается благодаря типичным вопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», 

«Подтверди словами из текста» и т. п.  

Методический аппарат учебников содержит разнообразные задания, вы-

полнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в 

том числе обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию 

действий с партнёром. Например, умения учебного сотрудничества совер-

шенствуются при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов 

чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих ра-

бот учащихся.  

Развитию монологической формы речи способствует работа над переска-

зом прочитанного (подробным, творческим, выборочным, кратким). Учебни-

ки содержат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей 

созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного из-

ложения с элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) 
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прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе ху-

дожественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию не-

больших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассужде-

ний, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций.         

Обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач способствует каче-

ственная организация языкового анализа литературных произведений.  

Таким образом, учебный предмет учебные предметы «Литературное чте-

ние» и «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента-

цию обучающегося в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордо-

сти и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственноэтического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей;  

• эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе исполь-

зуя аудиовизуальные средства;  

• умения устанавливать логическую причинноследственную последо-

вательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

Учебный предмет «Иностранный язык», обеспечивает, прежде всего, 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диало-

гической речи; -развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведе-

ние, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновы-

вать свое мнение в понятной для собеседника форме.  
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создает необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнози-

ровать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возмож-

ности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных.  

При получении начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последователь-

ности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосим-

волических средств, для моделирования математической ситуации, представ-

ления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чи-

сел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия.  

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполне-

ние различных видов деятельности, формируя тем самым умение действо-

вать в соответствии с поставленной целью.  

Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью выде-

ления их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство 

и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или само-

стоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять генерали-

зацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущност-

ной связи.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия в 

курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенно-

сти младших школьников, и связано с изучением программного содержания. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
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знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. Первые представления о взаи-

мосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у 

учащихся при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать 

соответствие между различными моделями или выбирать из данных симво-

лических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 

только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также 

моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, 

например, данные числа и величины отрезками.  

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вы-

читания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых вы-

ражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование 

создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками 

смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отно-

шения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их различ-

ных интерпретациях, что является необходимым условием для формирова-

ния общего умения решать текстовые задачи.  

Эффективным методическим средством для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) является включение в учебный процесс заданий, направленных на 

побуждение учеников к рассуждениям, доказательствам своей позиции, 

обоснованию выбора способа решения (Юра и Вася решили эту задачу так… 

В чем ошибка каждого из них?). Эти задания выполняют различные функ-

ции: их можно использовать для самоконтроля; для получения информации; 

для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения за-

дачи и пр. В результате учащиеся не только усваивают предметные знания, 

но и приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, 

учатся задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, 

формулировать собственное мнение и позицию, контролировать действия 

партнёра, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.  

Учебный предмет «Окружающий мир»выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноцен-

ностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности:  

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего  
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региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; формирование основ исторической памяти — умения различать в ис-

торическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордо-

сти за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и куль-

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообраз-

ного поведения;  

• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоот-

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообщества-

ми.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, по-

ниманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. У обучающихся 

формируется: умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопас-

но в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и 

окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушения-

ми здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использова-

ние готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов и создания моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под по-

нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на ос-

нове внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многооб-

разном материале природы и культуры родного края.  

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универ-

сальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний о при-

роде, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной  ра-

боты, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правиль-

ность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, под-

водить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока 
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текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осва-

ивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, 

выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной 

работе.  

При изучении предмета развиваются следующие познавательные учебные 

действия: умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой 

и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, 

словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природ-

ные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных ха-

рактерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависи-

мости между живой и неживой природой, между живыми существами в при-

родных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользовать-

ся готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объясне-

ния причин природных явлений, последовательности их протекания, модели-

ровать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблю-

дения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, 

ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговари-

вая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по ре-

зультатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письмен-

ной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой 

в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состоя-

ние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).  

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их 

опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассника-

ми, осуществляется совместная познавательная, творческая деятельность в 

парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи партнё-

рам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отно-

шения между партнёрами.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных.  

Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путем приобщения младших 

школьников к культурным и религиозным традициям народов России, к 

нравственным идеалам предшествующих поколений. Его содержание 

направлено на формирование нравственных убеждений и моральных норм, 

духовных ценностей, гражданской идентичности и воспитание патриотиче-

ских чувств к своей Родине, исторической памяти. Интегративный характер 

курса (его содержание связано с другими предметами начальной школы, в 
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первую очередь с «Литературным чтением» и «Окружающим миром», 

«Изобразительным искусством») дает возможность систематизировать, рас-

ширять и углублять полученные знания и представления об окружающем 

мире, о прошлом и настоящем родной страны, духовно-нравственной куль-

туре, искусстве, осмысливать свою идентичность как члена семьи, школьно-

го коллектива.   

К важнейшим личностным результатам изучения курса относятся: осозна-

ние своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религи-

озной группы, семьи, гордость за свое Отечество, свой народ, уважительное 

отношение к другим народам России, их культурным и религиозным тради-

циям; осмысление основных нравственных норм, ориентация на их выполне-

ние; способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные 

поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с общерос-

сийскими духовнонравственными ценностями; готовность оценивать свое 

поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одно-

классников, учителя, родителей.   

Изучение предмета способствует формированию регулятивных универ-

сальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний о чело-

веке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной  работы, опре-

делять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность вы-

полнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить ито-

ги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое вни-

мание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 

перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполне-

нием заданий. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик 

осваивает, наблюдая социальные объекты, готовя о них сообщения, участвуя 

в проектной работе. В ходе выполнения проектов ученики учатся контроли-

ровать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые кор-

рективы на основе учета сделанных ошибок; оценивать правильность выпол-

нения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы пре-

одоления.  

При изучении курса у учеников развиваются познавательные способности: 

извлекать и анализировать различного вида информацию, представленную в 

учебнике, справочной и дополнительной литературе, Интернете и др. для 

подготовки небольших сообщений, моделирования ситуаций взаимоотноше-

ний людей; сравнивать авторское и свое отношение к литературным героям, 

реальным событиям и людям; приводить мотивированные оценочные сужде-

ния о поступках людей, их поведении, положительных качествах личности и 

т. д. Кроме того, учебник по ОРКСЭ содержит задания, направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания; установление при-

чинно-следственных связей; обобщение; классификация. Умение обосновы-

вать свои суждения вырабатывается благодаря типичным вопросам, сопро-

вождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полага-

ешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п.  
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Формированию коммуникативных универсальных учебных действий спо-

собствует содержание изучаемого материала, которое направлено на участие 

школьников в диалоге, беседе, в проектной деятельности; на сотрудничество 

с одноклассниками при работе в группах, во время обсуждения поступков 

людей, духовно-нравственных норм.   

Формированию способности к управлению поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная дея-

тельность учащихся при подготовке проектов.   

Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть моно-

логической и диалогической формами речи является приоритетной для курса.  

Обогащается опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с 

другими людьми; приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, творческая 

деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважи-

тельного отношения между партнёрами.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство». Курс изобразительного 

искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной дея-

тельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художе-

ственной культуры, формирования толерантности, предполагающей уваже-

ние к культурному наследию и искусству народов многонациональной Рос-

сии и других стран мира.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования яв-

лений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхи-

щения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения обучающихся.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в ре-

зультате реализации принципов системно-действенного подхода к организа-
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ции образовательного процесса. Приобретение знаний и расширение пред-

ставлений учащихся начальных классов о видах и жанрах изобразительного 

искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Зна-

ние не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия 

природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности.  

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительно-

го искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических за-

даний, нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-

творческих задач, например, понимание значения искусства в жизни челове-

ка и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музе-

ях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художествен-

ных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 

виды и жанры искусства. При этом осуществляются различные умственные 

операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключе-

ния, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, символ).  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществ-

ляется в результате продуктивных видов художественно-творческой дея-

тельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или по-

делку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свой-

ства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходи-

мый художественный материал (живописный, графический, скульптурный и 

др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (подел-

ке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замы-

сел произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и 

осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 

рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, 

в умении использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, ли-

нию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих 

замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным 

достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в кур-

се изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъек-

тов образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в 

процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозицион-

ные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуни-

кативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художе-

ственных особенностях произведений, изображающих природу, животных и 

человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-
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творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания коллектив-

ных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справоч-

ной литературы.  

Учебный предмет «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музы-

кальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

Формируемые личностные результаты:    

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

• формирование уважительного отношения к культуре других наро-

дов;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятель-

ности;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

• формирование установки на наличие мотивации к бережному отно-

шению к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.   
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпо-

чтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реали-

зованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Формируемые метапредметные результаты:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения му-

зыкальной культуры;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации; определять наиболее эффективные способы достижения результа-

та 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 ин-

формации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты;  

• использование различных способов поиска (в справочных источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением;   

• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев ло-

гическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установле-

ния аналогий в процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого 

анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности;  
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• 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 источни-

ках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-

мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произве-

дений различных жанров и форм;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность призна-

вать 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 кол-

лективной хоровой и инструментальной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объ-

ектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответ-

ствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного пред-

мета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компе-

тенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музы-

кальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности.  

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на форми-

рование у школьников универсальных познавательных действий: сравнение 

и классификация музыкальных явлений на основании избранных критериев, 

анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, 

синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности музы-

кального произведения, определение причинно-следственных связей различ-

ных этапов «музыкальной истории» произведения, построение логической 

цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение гипотез и их 

обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 
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достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных 

между собой моделей: графической, вербальной, знаково-символической. 

Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характери-

стики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произ-

ведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, 

свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя 

у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание 

музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой мето-

дов организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы со-

трудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произ-

ведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценно-

сти жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между 

учащимися: в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед 

принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте 

фрагмент оперного действия» и др.); в совместном поиске ответа, требующе-

го догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку 

привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в 

классе сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои ва-

рианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подхо-

дящие движения …») и т. д.  

 Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе вы-

полнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и за-

даниям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в ис-

полнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 

музицировании.  

Учебный предмет «Труд (Технология)». Специфика этого предмета и его 

значимость для формирования универсальных учебных действий обусловле-

ны: ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; значением уни-

версальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобуча-

ющиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ори-

ентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией 

процесса планомернопоэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новооб-

разований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
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действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использова-

нием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реали-

зации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИК-

Ткомпетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: форми-

рование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой  предметнопреобразующей деятельности человека; развитие зна-

ковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного 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 (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе 

поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жиз-

ни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания уче-

ния, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка 

как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчи-

вого стремления к творческой самореализации. Различными методическими 

средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-

ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному тру-

ду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной свя-

зи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание 

этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их 

изучению. Тем самым через приобщение к созидательной творческой дея-

тельности у ребенка формируется осознание своей работы, как части обще-

человеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.  

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осу-

ществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усва-

ивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для ре-

шения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в кур-

се технологии обеспечивается целенаправленной системой методических 

приёмов, в частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необ-

ходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распреде-

лять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала 

под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большин-

ство видов работ направлено на формирование у детей умения формулиро-
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вать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, 

выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации соб-

ственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает 

детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 

товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также прояв-

лять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и резуль-

татам их работы.  

Учебный предмет «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: основ общекультурной 

и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личност-

ные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области  ре-

гулятивных  действий  развитию  умений  планировать,  регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных дей-

ствий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро-

вать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельно-

сти; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литера-

турное чте-

ние 

Математи-

ка 

Окружа-

ющий 

мир 

Личностные 

жизненное 

самоопреде-

ление 

нравствен-

но- 

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравствен-

но- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка, алгоритмизация действий 

Познаватель-

ные  общеучебные 

моделирова-

ние 

перевод уст-

ной речи в пись-

менную) 

смысловое 

чтение, 

произволь-

ные и сознан-

ные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирова-

ние, выбор 

 наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 
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Познаватель-

ные логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных про-

блем. самостоятельное создание 

способов решения проблем по-

искового и творческого характе-

ра 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 

2.2.4. 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 групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 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 деятель-

ности. В задачу учи теля входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае мо-

рально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в элек-

тронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обя-

зательно 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 примерных рабочих программах содержание метапредметных достиже-

ний обучения представлено в разделе «Содержание обучения», которое стро-

ится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы 

(русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика и окру-

жающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором 

дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году обу-

чения. 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 по-

являются признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
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Далее содержание универсальных учебных действий представлено в раз-

деле «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Мета-

предметные 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 пере-

чень базовых логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень дей-

ствий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чте-

нием и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологи-

ческие формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и само-

оценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация может расширить содержание универсальных 

учебных действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объёма об-

разовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или 

с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельно-

сти, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на фор-

мирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается 

вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия, 

но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 

учётом особенностей контингента обучающихся данной образовательной ор-

ганизации, а также наличия конкретной образовательной среды. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь 

и взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и до-

стижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это вза-

имодействие проявляется в следующем:  

• предметные знания, умения и способы деятельности являются со-

держательной основой становления УУД; 

• развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса 

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на 

основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в усло-

виях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

• под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной дея-

тельности: универсальность как качественная характеристика любого учеб-

ного действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся ис-

пользовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изуча-
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емых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на каче-

стве изучения учебных предметов; 

• построение учебного процесса с учётом реализации цели формиро-

вания УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, созда-

ющего риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и 

формирует способности к вариативному восприятию предметного содержа-

ния в условиях реального и виртуального  представления экранных (вирту-

альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных дей-

ствий как наиболее значимых феноменов психического развития обучаю-

щихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, комму-

никативные и регулятивные УУД. 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения 

 

Кл

асс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс  

1. Воспринимать объ-

единяющую роль России 

как государства, территории 

проживания и общности зы-

ка. Соотносить понятия 

«родная природа» и «Роди-

на».  

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить взаимо-

помощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей.  

3. Принимать новый 

статус ученик», внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к школе, прини-

мать образ хорошего учени-

ка».  

4. Внимательно отно-

ситься к собственным пере-

живаниям и переживаниям 

других людей; нравствен-

ному содержанию поступ-

ков.  

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с заданным 

эталоном.  

3. Вносить необходи-

мые  

полонения, исправле-

ния  

в свою работу, если 

она расходится с этало-

ном (образцом).  

4. В сотрудничестве с 

учителем определять по-

следовательность изуче-

ния материала, опираясь 

на иллюстративный ряд.  

1.Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, со-

держание).  

2. Осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий, исполь-

зуя справочные материа-

лы учебника (под руко-

водством учителя).  

3. Понимать инфор-

мацию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем.  

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие.  

5. Группировать, 

классифицировать пред-

меты, объекты на 

 основе существенных 

признаков, по заданным 

1. Соблюдать про-

стейшие формы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, за-

давать вопросы,  

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с то-

варищами при выполне-

нии заданий в паре: оста-

навливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно  

обобщать товарищу об 

ошибках.  

4. Участвовать в кол-

лективном обсуждении 

учебной проблемы.  

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослы-

ми для реализации про-

ектной деятельности.  
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5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопасно-

го поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных 

местах.  

6. Внимательно отно-

ситься к красоте окружаю-

щего мира, произведениям 

искусства.  

7. Адекватно восприни-

мать оценку учителя.  

критериям.  

2 

класс  

 

1. Воспринимать Рос-

сию как многонациональ-

ное государство, русский 

язык как средство общения. 

принимать необходимость 

изучения русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей алой ро-

дине, ценить взаимопомощь 

и  

взаимоподдержку членов 

общества.  

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

1. Самостоятельно 

организовывать свое ра-

бочее место.  

2. Следовать  режи-

му организации учебной 

и внеучебной деятельно-

сти.  

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя.  

5. Следовать при вы-

1. Ориентироваться 

 в учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск у 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий в спра-

вочниках, словарях, таб-

лицах, помещенных в 

учебниках.  

3. Ориентироваться 

 в рисунках, схемах, 

таблицах, представлен-

ных в учебниках.  

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

тождественных и научно- 

популярных книг, по-

нимать прочитанное; по-

нимать тему высказыва-

ния (текста) по содержа-

нию, по заголовку.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с четом сво-

их учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  
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учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, ори-

ентироваться в нравствен-

ной оценке собственных 

поступков.  

5. Выполнять правила 

этикета. внимательно и бе-

режно относиться к приро-

де, соблюдать правила эко-

логической безопасности.  

6. Внимательно отно-

ситься к   

собственным пережива-

ниям, вызванным восприя-

тием природы, произведе-

ния искусства.  

7. Признавать собствен-

ные ошибки. сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем  

полнении заданий ин-

струкциям учителя и ал-

горитмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия.  

6. Осуществлять са-

мопроверку взаимопро-

верку работ.  

7. Корректировать 

выполнение задания.  

8. Оценивать выпол-

нение своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выпол-

нять, в чём сложность 

выполнения  

4. Подробно  и крат-

ко пересказывать прочи-

танное или прослушан-

ное,  составлять простой 

план.  

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием.  

6. Сравнивать и груп-

пировать предметы, объ-

екты по нескольким ос-

нованиям; находить за-

кономерности, самостоя-

тельно продолжать их о 

становленному правилу.  

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать про-

стые выводы.  

8. Выполнять задания 

по аналогии  

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать опро-

сы, высказывать свою 

точку рения.  

5. Выслушивать парт-

нера, оговариваться и 

приходить к общему ре-

шению, работая в паре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совместном 

решении проблемы зада-

чи).  

3 

класс  

1. Воспринимать истори-

ко- географический образ 

России р территория, гра-

ницы, географические осо-

бенности, многонациональ-

ность, основные историче-

1. Самостоятельно 

организовывать свое ра-

бочее место соответ-

ствии с целью выполне-

ния заданий.  

Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет усвоено при изуче-

нии данного раздела; 

определять круг своего 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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ские события; государ-

ственная символика, празд-

ники, права и обязанности 

гражданина.  

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию.  

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и по-

знавательный интерес к 

чтению, активность при 

изучении нового материала.  

4. Анализировать свои 

переживания поступки. 

Ориентироваться в нрав-

ственном содержании соб-

ственных поступков и по-

ступков других людей. 

находить общие нравствен-

ные категории в культуре 

разных народов.  

5. Выполнять основные 

правила бережного отно-

шения к природе, правила 

здорового образа жизни на 

основе знаний об организме 

человека.  

6. Проявлять эстетиче-

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, соотно-

сить свои действия с по-

ставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных 

ситуациях под руковод-

ством учителя.  

5. Осознавать спосо-

бы и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять са-

мо и  взаимопроверку 

работ.  

7. Оценивать пра-

вильность выполненного 

задания на основе рав-

нения с предыдущими 

гаданиями или на основе 

различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

знания, осуществлять 

выбор заданий под опре-

делённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая до-

полнительная информа-

ция будет нужна для изу-

чения незнакомого мате-

риала;  

отбирать необходимые 

источники информации 

среди словарей, энцик-

лопедий, справочников в 

рамках  проектной дея-

тельности.  

3. Извлекать инфор-

мацию, представленную 

в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) ис-

пользовать преобразова-

ние словесной информа-

ции в словные модели и 

наоборот. самостоятель-

но использовать одели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять ре-

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное, за-

давать вопросы,  

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с четом сво-

их учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, выска-

зывать свою точку зре-

ния, понимать необходи-

мость аргументации сво-

его мнения.  

5. Критично отно-

ситься к своему мнению, 

сопоставлять вою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в ра-

боте группы том числе в 

ходе проектной деятель-

ности), распределять ро-

ли, оговариваться друг с 

другом, учитывая конеч-
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ское чувство а основе зна-

комства с разными видами 

искусства, наблюдениями 

за природой.  

Сопоставлять самооцен-

ку собственной деятельно-

сти с оценкой ее товарища-

ми, учителем. 

результатом действий на 

определённом этапе.  

9. Осуществлять вы-

бор под определённую 

задачу литературы, ин-

струментов, приборов.  

Оценивать собственную 

спешность в выполнения 

заданий 

зультаты работы, в том 

числе с помощью КТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать, устанавливать при-

чинно-следственные свя-

зи  

на доступном уровне).  

6. Выявлять аналогии 

и использовать их при 

выполнении  

заданий.  

7. Активно участво-

вать в обсуждении учеб-

ных заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосно-

вывать выбор наиболее 

аффективного способа 

действия 

ную цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в груп-

пе. 

4 

класс  

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью сво-

его народа и Родины, осо-

знавать свою гражданскую 

и национальную принад-

лежность. Собирать и изу-

чать краеведческий матери-

ал (история и  

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать вои дей-

ствия для реализации за-

дач, прогнозировать ре-

зультаты, осмысленно 

выбирать способы и при-

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла; определять круг свое-

го незнания, осуществ-

лять выбор заданий, ос-

1. Владеть диалоговой 

формой речи.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научноопулярных книг, 

понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои 



 

436 
 

география края).  

3. Ценить семейные от-

ношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию.  

4. Определять личност-

ный смысл чтения; выби-

рать дальнейший образова-

тельный маршрут.  

5. Регулировать свое по-

ведение в соответствии с 

познанными оральными 

нормами и этическими  

требованиями.  

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать м, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках.  

6. Ответственно отно-

ситься к собственному здо-

ровью, к окружающей сре-

де, стремиться к сохране-

нию живой природы.  

7. Проявлять эстетиче-

ское чувство а основе зна-

комства с художественной  

ёмы действий, корректи-

ровать работу по ходу 

выполнения.  

2. Выбирать для вы-

полнения переделённой 

задачи различные сред-

ства: справочную литера-

туру, КТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов.  

4. Оценивать резуль-

таты собственной дея-

тельности, объяснять по 

каким критериям прово-

дилась оценка.  

5. Адекватно воспри-

нимать аргументирован-

ную критику шибок и 

учитывать её в работе ад 

ошибками.  

6. Ставить цель соб-

ственной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной де-

ятельности) и удержи-

вать ее.  

7. Планировать соб-

новываясь на своё целе-

полагание.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая до-

полнительная информа-

ция будет нужна для изу-

чения незнакомого мате-

риала.  

3. Сопоставлять и от-

бирать информацию, по-

лученную из различных 

источников (словари, эн-

циклопедии, справочни-

ки, электронные диски, 

сеть интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явле-

ния, факты; устанавли-

вать закономерности и 

использовать их при вы-

полнении заданий,  

устанавливать причин-

но- 

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы и 

мысли в устной и пись-

менной речи с четом сво-

их учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и по-

зицию; задавать опросы, 

уточняя непонятое в вы-

сказывании собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою очку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний.  

5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть а ситуа-

цию с иной позиции. чи-

тывать разные мнения и 

стремиться к координа-

ции различных позиций 

при работе в аре. Догова-

риваться и приходить об-

щему решению.  

Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 
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культурой.  

8. Ориентироваться в 

понимании причин успеш-

ности/не успешности в уче-

бе  

ственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) 

с порой на учебники и 

рабочие тетради.  

Регулировать своё по-

ведение соответствии с 

познанными оральными 

нормами и  этическими 

требованиями.  

8. Планировать соб-

ственную деятельность, 

связанную  с бытовыми 

жизненными ситуация-

ми: маршрут движения, 

время, расход продуктов, 

затраты и р. 

осваивать новые приёмы, 

способы.  

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать ё, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений.  

6. Составлять слож-

ный план текста.  

5. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

свою часть работы; зада-

вать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, 

учитывая общий  лан дей-

ствий и конечную цель; 

осуществлять само-, вза-

имоконтроль и взаимопо-

мощь.  

7. Адекватно использо-

вать речевые средства для 

решения коммуникатив-

ных задач.  
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Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность пе-

дагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьни-

ка на выполнение действий, выраженных в категориях:  

• знаю/могу,  

• хочу,  

• делаю.  

  

Психологиче-

ская терминоло-

гия 

Педагогиче-

ская терминоло-

гия 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир. 

(результат педа-

гогического воздей-

ствия, принятый и 

реализуемый 

школьником) 

знаю/могу, хочу, де-

лаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия.  

Воспитание 

личности (Нрав-

ственное разви-

тие; и формиро-

вание познава-

тельного интере-

са)  

«Я 

сам».  

Что такое хорошо 

и что такое плохо  

«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим 

человеком»  

«В здоровом теле 

здоровый дух!»  

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия.  

самоорганиза-

ция  

«Я 

могу»  

«Понимаю и дей-

ствую»  

«Контролирую си-

туацию»  

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, гово-

рю, показываю и де-

лаю»  

Познавательные 

универсальные 

учебные действия.  

исследователь-

ская  культура  

«Я 

учусь».  

«Ищу и нахожу»  

«Изображаю и 

фиксирую»  

«Читаю, говорю, 

понимаю»  

«Мыслю логиче-

ски» «Решаю про-

блему»  
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Коммуникатив-

ные универсаль-

ные учебные дей-

ствия  

культуры об-

щения  

«Мы  

вме-

сте»  

«Всегда на связи» 

«Я и Мы».  

  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий  

Классификация типовых задач   

  

Типы задач (зада-

ний) 

Виды задач (заданий) 

Личностные    Самоопределение, ориентация, смыслообразо-

вание; нравственно-этическое 

Регулятивные  Прогнозирование, целеполагание; планирова-

ние; осуществление учебных действий; коррек-

ция; оценка; саморегуляции 

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические, ин-

формационные, логические 

Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-

струируются на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к те-

стовым заданиям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайше-

го развития»;  

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: об-

щий подход к решению;  

• выбор необходимой стратегии;  
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• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных це-

лей - Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - 

имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно форми-

руется на каждом уровне.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий обучаю-

щихся.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий кон-

струируются на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.   

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сфор-

мированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков: 

ознакомление-понимание — применение анализ-синтез-оценка. В общем ви-

де задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.   

2. Требования к задачам.   

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных уни-

версальных учебных действий, были валидными и объективными, они долж-

ны быть: составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к те-

стовым заданиям в целом; сформулированы на языке, доступном пониманию 

ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих универ-

сальных учебных действий; избыточными с точки зрения выраженности в 

них «зоны ближайшего развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими 

возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стра-

тегии; «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя об-

щий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

  

Типы задач (зада-

ний) 

Виды задач (заданий) 

Личностные    Самоопределение, ориентация, смыслообразо-

вание; нравственно-этическое 

Регулятивные  Прогнозирование, целеполагание; планирова-

ние; осуществление учебных действий; коррек-

ция; оценка; саморегуляции 

Познавательные  Общеучебные; знаково-символические, ин-

формационные, логические 

Коммуникативные  Инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией 
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В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных це-

лей - Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - 

имеют отношение к любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно форми-

руется на каждом уровне.  

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ 

по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых пока-

заны возможности учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других 

дидактических и методических разработок в реализации программы форми-

рования УУД.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личност-

ных результатов освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ности многонационального российского общества, гуманистические и демо-

кратические ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.   

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.   

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты Русский язык   

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный 

смысл и, работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оцен-

ки поступков героев. Например, 2 класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли 

заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши за-

главие». Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С 

какими утверждениями автора ты согласен?»   

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потен-

циал языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой 

родной язык как часть национальной культуры; работать над развитием и со-

вершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свобод-

ные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирова-

ние).  Литературное чтение   

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов 

направлены задания:   
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1) на интерпретацию текста;   

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;   

3) анализ характеров и поступков героев;   

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём муд-

рость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту 

историю?) и т.д.   

Математика   

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в форми-

ровании речевых умений неразрывно связана и с личностными результатами, 

так как основой формирования человека как личности является развитие ре-

чи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предла-

гают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…»). Работа с математическим содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, сопровождае-

мые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким 

образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать само-

оценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, по-

нимание ценности своей и чужой личности.   

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уро-

ков, построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма 

как формы эффективного интеллектуального взаимодействия.   

В том случае, если дети научились работать таким образом, у них форми-

руется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности чело-

веческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все за-

дания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются зна-

ками «!» и «?».)   

3.Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ори-

ентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы 

ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование 

важнейших этических норм.   

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит тер-

пению вовзаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении 

свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представле-

ний о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе 

на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в 

классе и т.д.) Окружающий мир   

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – 

научить школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позво-

ляет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а 

корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и цен-

ности. Этим целям служит целая линия развития.   
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Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут вы-

пущены к началу действия стандарта, точками красного цвета.   

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках при-

ведено конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание):   

• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где 

он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать про-

стые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с пози-

ции общепринятых нравственных правил.)   

• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.)   

• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объ-

ясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения к здоро-

вью человека и к природе.)   

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия   

Русский язык. Материал параграфов на этапе открытия нового знания спе-

циально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке от-

крытие нового знания с использованием проблемно-диалогической техноло-

гии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формули-

рованию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием 

этапов урока и другие условные обозначения).   

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие 

открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса): Наблюдение за 

ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину? 

Почему? Чем похожи эти слова?». Актуализация знаний о глаголе. Обраще-

ние к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому существительному как 

можно больше слов со значением действия». Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила 

такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». Умение 

находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? … Вы-

пиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями 

речи могут быть однокоренные слова». Обобщение знаний. «Расскажи всё, 

что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».   

Литературное чтение. Регулятивные универсальные учебные действия раз-

виваются с помощью заданий:   

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочине-

ния);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. На уроках проис-

ходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ре-
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бёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения).   

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает:   

1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов;   

2) прогнозирование ответов;   

3) самопроверку по тексту.   

Окружающий мир. В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопро-

сы для обсуждения учениками и выводы в рамке для проверки правильности 

и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками 

оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универ-

сальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др.   

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех без ис-

ключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плаш-

кой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой 

части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены пример-

ные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных отве-

тов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предло-

женному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют 

успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.   

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога. В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её провер-

ки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета 

«Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и определив ос-

новной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обу-

чаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.   

Русский язык. Родной язык. Это, прежде всего, задания на извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации.  

 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. 

Выделить … 6. Поставить … 7. Сравни свою инструкцию с той, которая дана 

в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении 

следующих упражнений.»   
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Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуаль-

ного ряда (даны в учебнике или составляются детьми). Например, «Что ты 

можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на странице учебника»;   

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными тек-

стами. Например, по теме «Простые и сложные предложения». После опре-

делений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал 

учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос 

отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя полу-

чился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». Система работы с раз-

личными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение каждого 

слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; «…. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Оже-

гова».   

В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?».   

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. Развитие чи-

тательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:   

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнози-

рования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  этап 2 (рабо-

та с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учени-

ками как результат изучающего чтения;  этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий.  Ма-

тематика   

1. Возрастные психологические особенности младших школьников де-

лают необходимым формирование моделирования как универсального учеб-

ного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так, например, большое 

количество математических задач может быть понято и решено младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомога-

тельной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят уча-

щихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов 

дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и примене-

нию моделей при решении предметных задач.   

2. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьни-

ков самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформиро-

вать познавательные универсальные учебные действия.   

Окружающий мир. Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет 
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ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но 

целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития.   

Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпу-

щены к началу действия стандарта, точками синего цвета. Примеры заданий 

на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познава-

тельное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено 

данное задание):  1 класс.   

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? 

Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и груп-

пировать предметы.)   

1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я расте-

ние!» Что ему ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоя-

тельные выводы.)   

2 класс. Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узна-

ешь время без часов?  

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.)   

4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внут-

ренних органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и пре-

имущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений, 

событий, делать выводы на основе обобщения знаний.)  

 Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего ми-

ра, – принцип минимакса, согласно которому включён не только обязатель-

ный для изучения учебный материал (минимум, который и проверяется в 

контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке 

школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить 

и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).   

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений (докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана темати-

ка докладов и текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика до-

кладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.).   

Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предвари-

тельный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и 

умения добывать новые знания.   

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра-

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с пред-

метными методиками целесообразно широкое использование цифровых ин-

струментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды.   
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Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. ИКТ также широко применяются 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информаци-

оннообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, её результаты учителя и обучающиеся.   

В рамках ИКТ-компетентности выделяетсяучебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответ-

ствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника.   

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

•  критическое отношение к информации и избирательность её вос-

приятия - уважение к информации о частной жизни и информационным ре-

зультатам деятельности других людей; 

•  основы правовой культуры в области использования информации.   

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечи-

ваются:   

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;   

• использование результатов действия, размещённых в информацион-

ной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;   

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.   

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:   

• поиск информации;   

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;   

• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;   

• создание простых гипермедиа сообщений;   

• построение простейших моделей объектов и процессов.   

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Для этого используются:   

• обмен гипермедиа-сообщениями;   

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;   
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• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконферен-

ция, форум, блог).   

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана.   

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу фор-

мирования универсальных учебных действий позволяет организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соот-

ветствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении раз-

ных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания раз-

личных учебных курсов.   

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников.   

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения ООП:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ности многонационального российского общества, гуманистические и демо-

кратические ценностные ориентации.   

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.   

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов.   

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.   

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, мо-

делирования и решения практических задач.   
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обу-

чающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и разви-

тия умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова-

ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособле-

ний для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгорит-

мов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди-

видуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить ин-

дивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми уста-

новками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.   

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.   

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектно-

го обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличени-

ем степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредствен-

ного руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять поня-

тия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и про-

цессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 

включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять са-
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мостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслитель-

ных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с дру-

гими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пони-

мать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.   

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников бу-

дут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива-

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ори-

ентация на моральные нормы и их выполнение.   

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация   

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура   

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач.   

Педагогические ориентиры: Культура общения   

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты.   

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.   

Учитель знает:   

• важность формирования универсальных учебных действий школь-

ников;   

• сущность и виды универсальных умений,   

• педагогические приемы и способы их формирования.   

Учитель умеет:   

• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД   

• использовать диагностический инструментарий успешности форми-

рования УУД   
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• привлекать родителей к совместному решению проблемы формиро-

вания УУД  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-

ми, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты 

Мониторинг уровня сформированности УУД в начальной школе  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объектив-

ной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универ-

сальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения.  

Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформирован-

ности УУД;  

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию 

УУД;  

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформи-

рованности УУД;  

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения    мониторинга уровня сформированности УУД на ступени 

начального образования;  

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов    дошкольного и начального школьного образования в 

условиях внедрения ФГОС нового    поколения;  

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга:  

• универсальные учебные действия младших школьников;  

• психолого- педагогические условия обучения;  

• педагогические технологии, используемые в начальной школе.  

• условия реализации программы мониторинга банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс.  

Срок реализации программы 4 года (начальный уровень образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформиро-

ванности УУД на уровне начального образования.  

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-

воспитательного процесса.  

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.  

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают:  
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• соответствие возрастно-психологическим нормативным требовани-

ям;  

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управ-

ления познавательной деятельностью учащихся.  

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития.  

Методы сбора информации:  

• анкетирование;  

• тестирование; наблюдение; беседа.  

Система педагогической диагностики и оценивания в соответствии ФГОС 

уровня и индивидуальной динамики формирования у младших школьников 

самостоятельной учебной деятельности.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе.  

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа воспитания РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им. 

А.П.Чехова» (далее – Программа воспитания) разработана на основе норма-

тивно-правовых документов: 

✓ Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Россий-

ской  Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реали-

зации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);  

✓ Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

✓ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                      

✓ Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 

2023 года «Об утвеждении федеральной образовательной программы началь-

ного общего образования»; 

✓ Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентяб-

ря 2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федераль-

ных основных общеобразовательных программ»;  

✓ Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
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обучающихся»; 

✓ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 

июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей про-

граммы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

✓ Рабочая программа воспитания РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова» составлены также в соответствии с нормативно-правовыми 

документами РТ, регламентирующие воспитательную деятельность школы: 

✓ Национальная концепция воспитания Республики Таджикистан (далее 

Концепция) принятая от 3 марта 2006 года   

✓ Закон РТ «Об образовании РТ» от 22.07.2013№1004 

✓ Закон РТ ««Об ответственности за обучение и воспитание ребенка» (от 

20.06.2024г. №2049)  

✓ Закон РТ «О патриотическом воспитании граждан (от 26.12.2022 г.) 

✓ Закон РТ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» от 2.01.2020 года №1658 

✓ «Национальная стратегия борьбы с экстремизмом и терроризмом на 

2021-2025 годы» от 1.06.2021-2025 №187 

✓ «Национальная стратегия борьбы с коррупцией на до 2030 года» от 

3.08.2021 №222 

✓ Законы РФ по воспитанию и Национальная Концепция воспитания РТ 

идут в одном направлении для развития всесторонне развития личности обу-

чающегося.  

 

Программа воспитания является методическим документом, определяю-

щим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществля-

емой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в обла-

сти образования и воспитания. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспи-

тательной деятельности в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им. А.П.Чехова»; 

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им. А.П.Чехова», в том числе со-

вета обучающихся, Управляющего совета; родительского совета. 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским и та-



 

454 

джикским  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 куль-

турной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содер-

жание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой 

формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), направленностью образовательной программы, в том числе предусмат-

ривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитываю-

щей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обуча-

ющихся. 

 

Раздел 1. Целевой 

 

Современный российский и таджикский национальный воспитательный 

идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин своей 

страны, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий от-

ветственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях  Республики Таджикистан и многонационального 

народа Российской Федерации.  

Содержание воспитания обучающихся в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им. 

А.П.Чехова»  определяется содержанием российских и таджикских  базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Кон-

ституции Российской Федерации и Конституции Республики Таджикистан  

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающих-

ся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных рели-

гий народов России и таджикского народа. 

Воспитательная деятельность РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им. 

А.П.Чехова»  планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации и Республики Таджикистан  в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские и таджикские  традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

    Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной  политики в сфере воспитания, зафиксиро-

ванными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-
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од до 2025 года и      Национальной  концепции воспитания Республики Та-

джикистан  (принятая от 3 марта 2006 года  определяет нынешнюю и пер-

спективную политику государства в сфере воспитания широких масс населе-

ния, в особенности подрастающего поколения Приоритетной задачей РФ И 

РТ  в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично-

сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.1.1. Цель воспитания обучающихся в школе для начального общего 

образования: 

− развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском и таджикском  обществе правил и норм поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства; 

− формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человека труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию  и традициям Рес-

публики Таджикистан и многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

1.1.2. Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно-

стей, традиций, которые выработало российское общество (социально зна-

чимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС (НОО). 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных про-

грамм включают: 

• осознание своей гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение позитивной 

динамики развития личности обучающегося, координирует усилия педагога 
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и самого ребенка по своему саморазвитию, сотрудничество и партнерские от-

ношения. Именно сотрудничество и партнерские отношения педагога и обу-

чающегося являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на ос-

нове аксиологического, антропологического, культурно-исторического, си-

стемно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности,                                    возрастосообразности. 

 

1.2.   Направления воспитания 

1.2.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности образовательной организации по основным направ-

лениям 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: 

1.2.1.1. Гражданского воспитания, воспитание учащихся в духе друж-

бы русского и таджикского народов, патриотизма и преданности Родине, 

уважения общечеловеческих и национальных моральных ценностей, почита-

ния славной истории своего народа и исторических личностей.; 

1.2.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании люб-

ви к родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам Рос-

сии; исторического просвещения, формирования национального историче-

ского сознания, таджикской и российской культурной идентичности; 

1.2.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-

нравственной культуры народов России и таджикского народа, традицион-

ных религий  двух народов, формирования традиционных российских и та-

джикских  семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосер-

дия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

1.2.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных цен-

ностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искус-

ства; 

1.2.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – разви-

тие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвы-

чайных ситуациях; 

1.2.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыраже-

ние в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

1.2.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию 
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экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценно-

стей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей сре-

ды; 

1.2.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-

нию знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

1.3.1.  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). 

1.3.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских и таджикских 

базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают един-

ство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начально-

го общего образования: 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

- имеющий представление о своей стране, Родине, ее тер-

ритории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокуль-

турную идентичность, проявляющий уважение к своему и 

другим народам; 

- сознающий свою принадлежность к общности граждан  

- понимающий свою сопричастность прошлому, настоя-

щему и будущему своей малой родины, родного края, свое-

го народа,; 

- имеющий первоначальные представления о своих граж-

данских правах и обязанностях, ответственности в обще-

стве и государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государ-

ственная символика России и Таджикистана, своего регио-

на), праздников, мест почитания героев и защитников Оте-

чества, проявляющий к ним уважение. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

 

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого че-

ловека; 

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с пози-

ции их соответствия нравственным нормам, давать нрав-

ственную оценку своим поступкам, отвечать за них; 
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- доброжелательный, проявляющий сопереживание, го-

товность оказывать помощь, выражающий неприятие лю-

бых форм поведения, причиняющего физический и мораль-

ный вред другим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершен-

ствования, роли в этом личных усилий человека, проявля-

ющий готовность к сознательному самоограничению; 

- владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий; 

- знающий и уважающий традиции и ценности своей се-

мьи, российские традиционные семейные ценности (с уче-

том этнической, религиозной принадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлеж-

ность, соответствующие ему психологические и поведенче-

ские особенности с учетом возраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и Республики Таджикистана, о языке как основе 

национального самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе; 

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетиче-

ское воспита-

ние: 

- проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства; 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое 

воспитание: 

 

- соблюдающий основные правила здорового и безопас-

ного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

- ориентированный на физическое развитие, занятия 

спортом; 

- бережно относящийся к физическому здоровью и ду-

шевному состоянию своему и других людей; 

- владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, об-

ществе. 

Трудовое 

воспитание: 

 

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам 
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своего труда и других людей, прошлых поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; 

- проявляющий интерес к разным профессиям. 

 

Экологиче-

ское воспита-

ние. 

 

- понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды; 

- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придер-

живаться экологических норм. 

 

Ценности 

научного по-

знания: 

 

- выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании; 

- обладающий первоначальными представлениями о при-

родных и социальных, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, науч-

ном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систе-

матизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знаний. 

 

   

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирования дру-

гих составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педа-

гогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной воз-

растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное вни-

мание.  

 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» удерживает ценно-

сти, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспи-

тания, в основе которых лежат базовые ценности, определяет условия и сред-

ства воспитания, отражающие самобытный облик РТ ГБОУ «СОШ в 

г.Худжанд им.А.П.Чехова», его репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

 



 

460 

 
 

Основные характеристики 

РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» находится в городе 

Худжанде в 8 микрорайоне. С 2023 года РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова» является методическим центром для школ Согдийской 

области.  

Проектная наполняемость школы-1224 ученика. 

 Процесс воспитания в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» 

ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования через создание событийного пространства в 

детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных 

школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 

педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие 

условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги 

школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова» по формированию целостной воспитательной среды и це-

лостного пространства духовно-нравственного развития школьника, опреде-

ляемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеуроч-

ную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 
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(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное 

развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым ценностям двух 

народов РФ и РТ 

Школа тесно взаимодействует с учреждениями культуры и спорта, такими 

как: 

• Историко-краеведческий музей г.Худжанда, который организует по-

знавательные экскурсии  и мероприятия для учащихся школ. 

• Парк культуры и отдыха г.Худжанда, который формирует у обучаю-

щихся креативное, творческое мышление и культурно-эстетическое миро-

восприятие; 

• Картинная галерея, в которой представлены работы и известных ху-

дожников, и местных. В галерее проводятся выставки работ детского творче-

ства и взрослых мастеров-любителей; 

• Городская библиотека, сотрудники которой часто проводят для уча-

щихся школы познавательные и профориентационные мероприятия, особен-

но во время летнего лагеря дневного пребывания. 

• Таджикский музыкально драматический театр имени Камоли 

Худжанди города Худжанда часто приглашает обучающихся школы на кон-

церты и литературно-музыкальные композиции,   

На территории школы имеется большое футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадки   что способствует реализации спортивно-

здоровительного направления.  

 Цель школы в самосознании педагогического коллектива: воспитание вы-

соконравственных, творческих, компетентных граждан России и Таджики-

стана, принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 

культурных традициях Республики Таджикистан и  многонационального 

народа России. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

− ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие школьников и педагогов;  

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как усло-

вия его эффективности. 
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В течение года реализуются основные школьные дела, через которые осу-

ществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучаю-

щихся является коллективная разработка, коллективное планирование, кол-

лективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

Большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится со-

зданию ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучаю-

щихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движе-

ния, включение в деятельность РДДМ. 

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обу-

чающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обу-

чающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентируются на формирование кол-

лективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимо-

отношений. 

Важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопро-

вождению одарённых детей.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развива-

ющую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые поддер-

живаются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою исто-

рию. Основными традициями воспитания в образовательной организации яв-

ляются следующие:  

➢ Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «День Независимости 

РТ» ., «День А.Рудаки», «Символика РФ», «День здоровья», «Уроки гражда-

нина», «День учителя», «День пожилого человека» и др; 

➢ Ноябрь – декабрь – «День Президента РФ», «День Конституции РТ», 

«День Флага РТ», «День народного единства»,  «Иди Мехргон», акция «День 

добровольца», Новогодние праздники и др; 

➢ Январь-февраль – «Праздник САДА» «Татьянин день», вечер встреч 

выпускников, «День защитника Отечества», акция «Помоги птицам», игра на 

местности «Зарница» и др; 

➢ Март-апрель – 8 марта, Навруз, праздник смеха, «Ученик года», «День 

космонавтики» и др; 

➢ Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», День победы, 

«День семьи», конкурс «Класс года», конкурс «Ученик года», последний 

звонок, «День защиты детей», «Летние оздоровление», акция «Свеча памя-

ти»; 
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➢ Еженедельно в течение года в школе проводится организационная 

линейка с поднятием Государственного флага РФ и флага РТ и выноса 

школьного знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятикласс-

ники, посвящение в кадеты, проведение Вахты Памяти, участие в социально 

значимых акциях и проектах.  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» принимает участие: 

➢ РДДМ «Движение первых»; 

➢ Школьное движение «Ворисони Сомониен» 

➢ «Юнармия»; 

➢ Проекты, организованные Российским обществом «Знание»; 

➢ Федеральный проект «Орлята России». 

 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 

основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегриро-

ванного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обу-

чающегося и его родителей (законных представителей). При этом обеспечи-

вая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым российским и таджикским  ценностям: гражданское общество, се-

мья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество.  

Школа так же  реализует социальную  практику: деятельность волонтёр-

ского отряда «Милосердие». 

В РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» обучается 480 обучаю-

щихся (1-4кл).   

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и соци-

альной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечи-

вающие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодей-

ствие с обучающимися во внеурочное время, оказывающих педагогическую 

поддержку в самореализации и саморазвитии школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

организациями, грамотно координирующий работу с обучающимися различ-

ных школьных объединений, собственным примером демонстрирующий ак-

тивную гражданскую позицию.  

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, не-

обходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  
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Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных ре-

зультатов в воспитательной деятельности: 

• Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской обще-

ственности на призыв школы к решению проблем организации воспитатель-

ного процесса. 

• Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – 

личное общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что пони-

жает эффективность решения проблем. 

• Установление единых требований к обучающимся со стороны педа-

гогов и родителей. 

• Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

• Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и 

субъектов системы профилактики по предупреждению безнадзорности. Пре-

ступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, орга-

низации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а так-

же их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний 

и индивидуальных встреч с родителями. 

3. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов 

и родителей. 

4. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привле-

чения обучающихся для участия в конкурсах творческой и спортивной 

направленности. 

5. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов про-

филактики. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по 

модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной ра-

боты в рамках определенного направления деятельности в школе.      Каждый 

из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» 

представлена в рамках Основных (инвариантных) модулей: 

«Урочная деятельность» 

«Внеурочная деятельность» 

«Классное руководство» 

«Основные школьные дела» 

 «Внешкольные мероприятия» 

«Организация предметно-пространственной среды» 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 «Самоуправление» 

«Профилактика и безопасность», 
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«Социальное партнерство» 

 «Профориентация». 

   

Дополнительных (вариативных) модулей: «Школьные и социальные 

медиа», «Школьный музей» 

 Основные (инвариантные) модули 

2.2.1.  Модуль «Урочная деятельность» 

        Основные направления и темы воспитательной работы, формы, сред-

ства, методы воспитания реализуются через использование воспитательного 

потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются 

в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанны возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отно-

шений между учителем и его ученика-

ми 

Поощрение, поддержка,   похвала,   

просьба 

Учителя 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведе-

ния 

Обсуждение правил общения со 

старшими (учителями) и сверстника-

ми(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с получае-

мой на уроке социально значимой ин-

формацией - инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработ-

ки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета. 

Демонстрация детям примеров от-

ветственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под- бор со-

ответствующих текстов для чтения, за- 

дач для решения, проблемных ситуа-

ций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимули-

рующие познавательную мотивацию 

школьников; дискуссии, групповая ра-

бота или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащих-

ся над 

их неуспевающими одноклассника-

Наставничество 
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ми 

Инициирование и поддержка иссле-

довательской деятельности школьни-

ков 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проек-

тов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважитель-

ного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других иссле-

дователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зре-

ния. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке 

как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том 

числе поисково - исследовательской, на разных уровнях познавательной са-

мостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации вос-

питательного потенциала современного урока - активная позна вательная дея-

тельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного со-

держания через подбор со-ответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, инте-

реса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; использование 

активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

• Максимальное использование воспитательных возможностей со-

держания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, россий-

ского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных за дач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализация в обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспита-
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тельной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитатель-

ное воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, це-

лью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы - интеллекту-

альных, стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дис-

куссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстника ми и педагогами, соответствующие укладу общеобра-

зовательной организации; установление и поддержку доброжелательной ат-

мосферы; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, дающими обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

применение активных форм организации учебной деятельности на уроке: 

учебные дискуссии, викторины, ролевые, деловые и настольные игры и т. п; 

 

 Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Урочная 

деятельность» 

 - Создание атмосферы доверия ученика к учителю 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров 

из книг, мультфильмов, игр; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллекту-

альных, стимулирующих познавательную мотивацию игровых мето-

дик, дискуссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся над неуспевающими одноклассниками 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, 

успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уро-
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ке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в 

форме индивидуальны х и групповых проектов 

- тщательная подготовка к уроку. 

 

 

2.2.2.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» 

является неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общи-

ми позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского само-

управления. 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира.; 

• курсы, занятия в области искусств, художественного творче-

ства разных видов и жанров, создающие благоприятные условия для просо-

циальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения к культуре и их общее ду-

ховно- нравственное развитие, на раскрытие творческого, умственного и фи-
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зического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивно-

го общения, умений работать в команде; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленно-

сти. направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их цен-

ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

По одному часу в неделю – в обязательном порядке   отводятся на  следу-

ющие занятия: 

− «Разговоры о важном». Темы и содержание занятий определяются  с 

разбивкой по классам на Федеральном уровне.  

− направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

− по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности). 

 

2.2.3.  Модуль «Классное руководство» 

            Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматрива-

ет: 

• планирование и проведение классных часов как часов плодо-

творного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак-

тивной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучаю-

щимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-

блеме, создания благоприятной среды для общения; 

• планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в 

рамках федерального проекта «Разговоры о важном»; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой по-

мощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обу-

чающихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно- оздорови-

тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализовать-

ся в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образ-

цы поведения в обществе; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообра-

зование (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 
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• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса 

(Кодекс класса), участие в выработке таких правил поведения в образова-

тельной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических си-

туациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию пове-

дения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их ро-

дителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортив-

ные, личностные достижения (по желанию); 

Работа с учителями предметниками, преподающими в классе: 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства требований по вопросам воспитания и обуче-

ния, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• инициирование/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 родитель-

ских собраниях класса; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представите-

лями: 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не 

реже 1 раза в триместр), информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь роди-

телям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией 

школы; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприя-

тий в классе и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
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предусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общерос-

сийскими, таджикскими праздниками, памятными датами, в которых участ-

вуют все классы; 

• еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственно-

го флага Республики Таджикистан и Российской Федерации; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в Таджикистане и  России, мире: акции «Письмо участнику СВО», «Диктант 

Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», 

«Сад памяти», «Новогодние окна», «Окна Победы» и др.   

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобре-

тение новых социальных статусов в образовательной организации, обществе: 

«Последний звонок», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в отряд 

«Юнармии»», «Посвящение в Ахтарон», «Посвящение в юных инспекторов 

дорожного движения»; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обуча-

ющихся и педагогов за участие в жизни образовательной организации, до-

стижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образо-

вательной организации, города, области (еженедельные линейки с чествова-

нием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований; фести-

валь «Время первых»); 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с уча-

стием социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и другой направленности (проект «Безопас-

ность на дороге» «Обустрой свой микрорайон» и др.); 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включа-

ющие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриоти-

ческой, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и другой направленности: военно-спортивная  районная иг-

ра  по стрельбе «Огнеборье», интеллектуальная игра «Эрудит»; 

• проводимые для жителей города и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с па-

мятными датами, значимыми событиями для жителей города; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспонден-

тов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за ко-

стюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обу-

чающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 
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с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и дру-

гими взрослыми. 

Общешкольные дела – это главные традиционные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно плани-

руются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые общешкольные дела обеспечивают  включенность в них боль-

шого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в Школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный харак-

тер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. Для этого в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова»   ис-

пользуются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатывае-

мые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотво-

рительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ори-

ентированные на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуе-

мый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые сов-

местно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестива-

ли, представления, которые открывают возможности для творческой саморе-

ализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники, концерты, торжественные линей-

ки, ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и т.п.) мероприятия, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы 

«Навруз», «Праздник Сада», «Масленица», «Театральная неделя», «Театра-

лизованные постановки к 9 мая»; 

• мероприятия предметных и межпредметных недель, связанные 

с решением задач конвергентного образования, преодоления междисципли-

нарных границ и тесного взаимодействия общего и дополнительного образо-

вания; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие при-

обретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школь-
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ную идентичность детей; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педа-

гогов за активное участие в жизни Школы, защиту чести Школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это спо-

собствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• участие школьных классов в реализации общешкольных клю-

чевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом ана-

лизе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключе-

вые дела школы в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстни-

ками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослы-

ми; 

• при необходимости коррекция поведения обучающегося че-

рез частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с други-

ми детьми, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Фе-

дерации и государственного флага Республики Таджикистан 

 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Феде-

рации и Государственного флага Республики Таджикистан является одним из 

важнейших воспитательных событий, направленных на формирование чув-

ства патриотизма и гражданственности у школьников. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной не-

дели перед первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного 

флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании по-

следнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного 

флага Республики Таджикистан и  Российской Федерации реализуется на 

пришкольной территории у флагштока. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
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• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые сов-

местно с социальными партнерами образовательной организации; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной орга-

низации учебным предметам, курсам, модулям: предметные недели, меро-

приятие «Прощание с букварём»; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, 

кинотеатр, цирк др.), организуемые в классах классными руководителями, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экс-

курсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими работ-

никами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и 

др.(Походы и поездки по интересным местам области и города);; 

• 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: 

акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», возложение цве-

тов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, погибшим в годы ВОВ, в ходе 

СВО. 
Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Вне-

школьные мероприятия» 
Внешкольный 

уровень 

- акция «Георгиевская ленточка», 
- акция «Бессмертный полк», 

- возложение цветов к мемориалу Победы и ме-

мориалу воинам, погибшим в годы ВОВ, в ходе СВО 
- Походы и поездки  по интересным местам Сог-

дийской области акции, проекты, фестивали, фору-
мы; 

- экскурсия по музеям и галереям г. Худжанда 
- экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в 

пожарную часть, экскурсии в краеведческий музей, 

экскурсии в литературный музей 

- краевой конкурс «Пожарная ярмарка», 

- краевой конкурс «Безопасная вода», 

- краевой конкурс «Рождественская звезда»; 

- Краевой конкурс по финансовой грамотности; 

- Всероссийская акция «Урок Цифры»; 
- Всероссийский проект «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 
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Школьный 
уровень 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 
- школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка», 

- школьный этап конкурса «Безопасная вода», 

- школьный конкурс «Кормушка»; 
- школьный этап конкурса «Рождественская звез-

да»; 
На уровне 

классов 
- участие в конкурсах, различных уровней с 

целью сплочение классного коллектива, на уважи-

тельное отношение друг к другу; 

- конкурсы; 
- участие в общешкольных акциях и отбо-

рочных этапах конкурсов; 
- участие в работе детской организации 

«Лидер»; 

На 

индивидуальном 

уровне 

- включение ребенка в совмест-
ную работу с другими детьми, при подготовке кон-
курсных материалов различных уровней; 

- помощь в
 подготовке конкурсных ма-
териалов, проектов, 

- индивидуальная помощь в коррекции поведения 

ребенка при под- готовке к участию в фестивалях и 

конкурсах творческой направлен ности; 

- индивидуальное консультирование по конкурс-

ным материалам; 
- индивидуальное участия детей в конкурсах раз-

личного уровня 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе цен-

ностей программы воспитания, является частью уклада и способом организа-

ции воспитательной среды, обогащает внутренний мир ученика, способству-

ет формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психоло-

гического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  стрессовые си-

туации, способствует позитивному восприятию обучающегося школьной ат-

мосферы.            

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержа-

нию, использованию в воспитательном процессе: 

• В холле на первом этаже в «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» пла-

нируется оформление стенда государственной символики РТ и Р.Ф,  

• организацию места проведения церемоний поднятия (спуска) Госу-

дарственного флага Республики Таджикистан и  Государственного флага 

Российской Федерации; 

• размещение карт: России, и Таджикистана (современных и истори-

ческих, точных и стилизованных, географических, природных, культуроло-
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гических, художественно оформленных, в том числе материалами, подготов-

ленными обучающимися); 

• в школе имеется регулярно сменяемая экспозиция творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звуко-

вого пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна РТ и РФ; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

• разработку и популяризацию символики образовательной организа-

ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), исполь-

зуемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творче-

ских 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 отды-

ха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей сво-

бодного 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 собы-

тий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (со-

бытийный дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталля-

ций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспита-

ния ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности (стенды по ПДД, и по-

жарной безопасности); 

• в библиотеке школы имеется свободный выход в интернет, есть воз-

можность работать в читальном зале. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.2.6.  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представи-

телями)» 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных орга-

нов родительского сообщества (общешкольный родительский совет, роди-

тельского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении вопро-

сов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского со-

общества в Управляющем совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе ро-

дителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспита-

ния, взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также получать консуль-

тации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с 

целью обсуждения интересующих родителей вопросы, согласование сов-

местной деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских роди-

тельских уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образования 

детей; 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профи-

лактика ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и качества 

питания обучающихся; 

• реализацию регионального проекта «Осознанное родительство»; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения ост-

рых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в слу-

чаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• индивидуальное консультирование c целью координации вос-

питательных усилий педагогов и родителей. 

2.2.7. Модуль «Самоуправление» 

Обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной ор-
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ганизацией в установленном порядке. Это право обучающиеся могут реали-

зовать через систему ученического самоуправления. Поддержка детского са-

моуправления в школе  помогает педагогам воспитывать в детях инициатив-

ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собствен-

ного достоинства, предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации, подготавливая к взрослой жизни. 

           Реализация воспитательного потенциала системы ученического са-

моуправления в образовательной организации предусматривает: 

На уровне НОО: 

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.2.8. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, меди-

цинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию воз-

действия отрицательных факторов социальной среды на личность, преду-

преждение противоправных или других отклонений в поведении обучающих-

ся. 

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социаль-

ных рисков среди обучающихся является воспитательная система образова-

тельной организации — упорядоченная совокупность компонентов воспита-

тельного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, отноше-

ний, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых обуславливает 

наличие у образовательной организации (и всех её структурных подразделе-

ний) способности обеспечивать безопасную и комфортную образовательную 

среду, целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности ре-

бёнка. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

в Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности дорож-

ного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба 

медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ре-

сурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое со-

провождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессив-

ное поведение, зависимости и проведение коррекционно-воспитательной ра-
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боты с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов,  работников социаль-

ных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): мониторинг деструк-

тивных проявлений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающих-

ся в социальных сетях с целью выявления  несовершеннолетних, вовлечён-

ных в активные деструктивные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направлен-

ных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; ор-

ганизацию межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против ку-

рения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифро-

вой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, проти-

вопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской без-

опасности, гражданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, са-

моконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давле-

нию; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путеше-

ствия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, де-

ятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотво-

рительной, художественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабо-

успевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

2.2.9. Модуль «Социальное партнерство» 

 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации  и со-

блюдении требований законодательства Республики Таджикистан преду-

сматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, 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 т. п.); 
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 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь 

на развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспита-

ние.  Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «иде-

альной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного 

ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда приглашаются 

представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны;  

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педа-

гогами города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и 

высших; 

 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуника-

тивных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность 

максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятель-

ность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.  

     Одним из сетевого взаимодействия  РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова»  с представительством Россотрудничества в г.Худжанде, с 

областной библиотекой им.Т.Асири, с детской библиотекой им. А.Шукухи, с  

ХГУ им.ак.Б.Гафурова. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, 

флешмобах,  творческих мероприятиях и сообществах  Реализация воспита-

тельного потенциала социального партнерства школы при соблюдении тре-

бований законодательства Российской Федерации   

предусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, представителей ко-

митета ветеранов Великой Отечественной войны и труда г. Худжанда, боевое 

Братство ветеранов войны в Афганистане,   Городская и центральные биб-

лиотеки г. Худжанда, проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обу-

чающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, ориен-



 

481 

тированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего со-

циума, позитивное воздействие на социальное окружение: Акция «Поздрав-

ление вестерна», проводимая совместно с комитетом ветеранов Великой 

Отечественной войны,акция «Соберем детей в школу, акция «Дорогою 

добра» . 

• Модуль «Профориентация» 

            Совместная деятельность педагогических работников и обучаю-

щихся по направлению «Профориентация» включает профессиональное про-

свещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной дея-

тельности педагога и обучающегося – подготовить к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентаци-

онно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, по-

зитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

разовательной организации предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на под-

готовку 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 пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тема-

тических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в ор-

ганизациях профессионального, высшего образования; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направ-

лениям профессионального образования; 

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их ро-

дителей (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 деятельно-

сти, дополнительного образования; 

• оформление тематических стендов профориентационной направленно-

сти. 
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Дополнительные (вариативные) модули 

2.2.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школь-

никами и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео ин-

формации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирова-

ние навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализа-

ции учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различ-

ных  видов и форм деятельности: 

– школьная газета: в школьной газете газете 8 страниц, в которых 20-35 

публикаций, 20-25 фото, 10-15 авторских рисунков. Темы газет могут быть: 

«Лучшие дети школы», «Нескучно живем!», «Наши малыши», «Очень класс-

ные дела», «А вам слабо?», «Поспорим», «Арт-школа» «Учительская», «Де-

када науки», «Литературная страница» и другие. Постоянные рубрики: «Вот 

так урок!», «Любимый учитель», «Мои друзья», «Читалка», «приСМОТ-

РИсь», «Нереальные игры», «Пацанский досуг», «Перлы нашего городка» и 

другие. Кроме того, каждый номер имеет тематическую направленность: 

здоровый образ жизни («Здоровым  быть модно!»), научная деятельность 

учащихся («Умники и умницы»), пропаганда чтения («Как хорошо уметь чи-

тать!»), добрых дел («Давайте делать добрые дела!») и т.д. 

– школьное радио, целью которого является организация, популяризация 

и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы круж-

ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакци-

онный совет проводит тематические радиопередачи: «День учителя»,  «День 

конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «День космонавти-

ки», «9 мая». Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает 

получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, 

реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя 

в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, 

диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.); 

– группа обучающихся по созданию фотомонтажей, фоторепортажей, 

видеороликов школьных мероприятий, самых интересных моментов, дея-

тельности органов ученического самоуправления;  

– участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа; 

– социальные сети: группы «ВКонтаке»,  «Одноклассники». Цель - ин-

формирование деятельности школы  в  сети интернет, привлечения внимания 

общественности к школе. Создание интернет опросов и обсуждений в онлайн 

режиме; 

– сайт школы. Цель - активное продвижение информационных и комму-

никативных технологий в практику работы школы, донесение до обществен-

ности результатов деятельности. Сайт школы является одним из инструмен-

тов обеспечения учебной и внеурочной деятельности, воспитательного по-

тенциала. 

2.2.11. Модуль «Школьный музей» 
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В РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» в 2023-2024 году планиру-

ется организация школьного музея. Программа вариативного модуля 

«Школьный музей» предполагает создание в школе системы этнокультурного 

воспитания, главной ценностью которого является воспитание нравственно, 

гармонично развитой, культурной личности, гражданина и патриота. 

Модуль реализуется через духовно-нравственное и патриотическое вос-

питание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а 

также на возрождение исторической памяти и преемственности.  

Цели: 

- Вовлечение детей в общественно полезную научно-исследовательскую 

деятельность по изучению, охране и популяризации историко-культурного и 

природного наследия родного края средствами краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их гражданского 

сознания и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Задачи: 

 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций семьи, 

школы, родного края  образовательную среду, способствующую формирова-

нию гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование познава-

тельного интереса школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников с 

людьми разных поколений, уважительного отношения друг к другу у членов 

группы. 

Реализация  модуля: 

Реализация вариативного модуля «Школьный музей» возможна на разных 

уровнях взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

Формы \ виды орга-

низации деятельности 

Содержание деятельности 

Виртуальные экскур-

сии 

- Возможность  размещения экспозиции школь-

ного музея на площадке Музея Победы; 

- онлайн – экскурсии. 

Конкурсы  Участие в конкурсах различных уровней 

Праздники \ фестива-

ли  

Организация и проведение мероприятий, по-

священных Памятным датам в истории  

Школьный  уровень:  

Формы \ виды орга-

низации деятельности 

Содержание деятельности 

Общешкольные меро-

приятия 

Организация и проведение мероприятий, по-

священных Памятным датам в истории школы, се-

ла 

Уроки Мужества  Организация и проведение Уроков Мужества 

Классный уровень:  
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Формы \ виды орга-

низации деятельности 

Содержание деятельности 

Музейные уроки  Организация и проведение Музейных уроков  

Школьный урок  - Подготовка и проведение междисциплинар-

ных, интегрированных уроков, уроков в транс-

формированном пространстве. 

Классные часы Подготовка и проведение классных часов на ба-

зе музея, либо с использование материалов музея 

Индивидуальный  уровень:  

Формы \ виды орга-

низации деятельности 

Содержание деятельности 

Занятия по интересам   Научно - исследовательская деятельность по 

изучению, охране и популяризации историко-

культурного и природного наследия родного края 

средствами краеведения и музейного дела 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова». 

обеспечивают специалисты: 

Должность Кол-

во 

Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы ор-

ганизации воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспита-

тельного потенциала урочной и внеурочной дея-

тельности, организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопро-

вождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспева-

ющими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образова-

тельной организации: анализ, принятие управ-

ленческих решений по результатам анализа, пла-

нирование, реализация плана, контроль реализа-

ции плана. 

Руководит социально-психологической служ-

бой, является куратором Школьной службой ме-

диации. 

Курирует деятельность объединений дополни-
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тельного образования, Школьного спортивного 

клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, педагогов дополнительного обра-

зования, советника по воспитанию, классных ру-

ководителей. 

Советник ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте и взаимо-

действию с дет-

скими обще-

ственными ор-

ганизациями 

1 Организация современного воспитательного 

процесса в школе, помощи реализации идей и 

инициатив обучающихся, а также увеличении ко-

личества школьников, принимающих участие в 

просветительских, культурных и спортивных со-

бытиях. Курирует деятельность Школьного пар-

ламента, волонтёрского объединения, Родитель-

ского и Управляющего советов. 

 

Социальный  

Педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителя-

ми (законными представителями), классными ру-

ководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках меж-

ведомственного взаимодействия. Проводит в рам-

ках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы рис-

ка» и их родителями (законными представителя-

ми). 

Является куратором случая: организует разра-

ботку КИПРов (при наличии обучающихся кате-

гории СОП), обеспечивает их реализацию, подго-

товку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекцион-

ные занятия с учащимися, состоящими на раз-

личных видах учёта; консультации родителей (за-

конных представителей) по корректировке дет-

ско-родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направ-

ленные на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Педагог-

дополнительно-

го образования 

3 Разрабатывает и обеспечивает реализацию до-

полнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ. 

Педагог- ор- 1 Организует проведение всех школьных меро-
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ганизатор приятий, 

Классный  

руководитель 

20 Организует воспитательную работу с обучаю-

щимися и родителями на уровне классного кол-

лектива. 

Учитель-

предметник 

 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Общая численность педагогических работников РТ ГБОУ «СОШ в 

г.Худжанд им.А.П.Чехова» – 68 человек основных педагогических работни-

ков, из них ___ процентов имеют высшее педагогическое образование, ___ 

процента – высшую квалификационную категорию, ____ процента – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1-4 

-х классах осуществляют 20 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуаль-

ным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в РТ ГБОУ «СОШ в 

г.Худжанд им.А.П.Чехова» обеспечивают следующие локальные норматив-

но-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о дежурстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участни-

ками образовательных отношений. 

• Положение о Совете профилактики. 

• Положение об Управляющем совете. 

• Положение о школьной форме. 

• Положение о ПМПК. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о школьном наркологическом посте. 

• Положение о школьной медиатеке. 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

• Положение о школьном театре. 
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• Положение о детском технопарке «Кванториум» 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями. 

3.3.1.  На уровне НОО нет обучающихся с ОВЗ. Для данной категории 

обучающихся в РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» созданы осо-

бые условия. 

3.3.2. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразо-

вательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семь-

ям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, меди-

ко-социальной компетентности. 

3.3.3. При организации воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями школа ориентируется: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстни-

ков, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогиче-

ских приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

га-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

•  личностно-ориентированный подход в организации всех видов дея-

тельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

3.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и со-

циальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициатив-

ность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель-

ных целях. 

• Принципы поощрения, которыми руководствуется РТ ГБОУ «СОШ в 

г.Худжанд им.А.П.Чехова» Публичность поощрения – информирование всех 

учеников школы о награждении, проведение процедуры награждения в при-

сутствии значительного числа школьников. 

• Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положе-

нием о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локаль-

ным актом обязательно. 
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• Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

• Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – исполь-

зование индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимули-

ровать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодо-

левать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды. 

•  Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях роди-

телей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-

ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных пред-

ставителей. 

• Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

3.4.2. Форма организации системы поощрений проявлений активной жиз-

ненной позиции и социальной успешности обучающихся в РТ ГБОУ «СОШ в 

г.Худжанд им.А.П.Чехова» . В школе система поощрения социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции учеников организо-

вана как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

• «Класс года»; 

• Фестиваль «Время первых»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги под-

водятся в конце учебного года.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в РТ ГБОУ 

«СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова». Портфолио. Ведение портфолио отра-

жает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощре-

нии классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и сим-

волизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника 

конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио кон-

курсанта должно включать: грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.; рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

• Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавли-

вают в зависимости от их успешности и достижений, которые определяются 

образовательными результатами отдельных обучающихся или классов. 

3.4.3. Формы поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 
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• награждение ценным подарком; 

• включение в состав знаменной группы для поднятия (спуска) Госу-

дарственного флага; 

• предоставление права дать «Первый звонок», «Последний звонок»; 

3.4.4. Информирование родителей (законных представителей) о поощре-

нии ребенка РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд им.А.П.Чехова» осуществляет по-

средством направления благодарственного письма. 

3.4.5. Информация о предстоящих торжественных процедурах награжде-

ния, о результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

3.4.6. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение бла-

готворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, дея-

тельность соответствуют укладу РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова», цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с пред-

ставителями родительского сообщества во избежание деструктивного воз-

действия на взаимоотношения в отношении школы. 

3.5. Анализ воспитательного процесса.  

3.5.1.  Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

3.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включено в кален-

дарный план воспитательной работы. 

3.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анали-

за, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитан-

никам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, та-

ких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и раз-

нообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватно-

го подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучаю-

щимися, коллегами, социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития 
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обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации, и саморазвития. 

3.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса: 

3.5.4.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Осуществляется анализ руководителями классов совместно с заместителем 

директора с последующим обсуждением его результатов на заседании мето-

дического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

Школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Вопросы: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руково-

дителей или педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение, диагностика с использованием различного диагностического инстру-

ментария («Методика диагностики личностного роста», «Методика диагно-

стики нравственной воспитанности», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

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 рабо-

тать педагогическому коллективу.    

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьни-

ков» (оформляется сводной таблицей). 

3.5.4.2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным пе-

дагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 
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родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анке-

тирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными предста-

вителями), педагогическими работниками, представителями совета обучаю-

щихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспи-

тательной деятельности школы: качество организации внеурочной деятель-

ности; деятельность классного руководителя; качество проводимого допол-

нительного образования.  

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализа-

ции воспитательного потенциала: 

− урочной деятельности; 

− 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; 

− школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы РТ ГБОУ «СОШ в г.Худжанд 

им.А.П.Чехова» оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе, педагогом организатором, социальным педагогом и 

педагогом-психологом) в конце учебного года, рассматриваются и утвер-

ждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управ-

ления в школе.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, Рес-

публики Таджикистан реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, макси-

мальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основ-

ных механизмов его реализации.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса, включающей внеуроч-

ную деятельность.  

Объём обязательной части программы начального общего образования со-

ставляет 80 %, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, — 20 

% от общего объёма. Объём обязательной части программы начального об-

щего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организа-

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

дневной) учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждени-

ях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допу-

стимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным пра-

вилам и нормативам. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными нор-

мативными актами образовательной организации. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использо-

вано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечи-

вающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта вне-

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно- оздоровительное).  
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В учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования определяет обра-

зовательное учреждение.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Формы промежуточной аттестации: четверть, год.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоя-

тельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной не-

дели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего об-

разования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 45 мин (январь — май); 

во 2—4 классах — 45 мин. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч и более 3345 ч в соответствии с требованиями к организации образо-

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

учебной неделе. 

Учебный план начальное общее образование (ФГОС), годовой  

 
Предмет-

ные области 
Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 1 2 3 4  

 Обязательная часть  

Русский 

язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5/165 
5/170 

 

5/170 

 

5/170 

 
20/690 

Литератур-

ное чтение 
3/102 3/102 3/102 2/68 11/383 

Родной язык 

и литературное 

чтение на род-

ном языке 

Государ-

ственный язык 

республики Та-

джикистан 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/276 

Литератур-

ное чтение на 

родном языке 

0 
0 

 

0 

 

0 

 
0/0 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 
0 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 
6/210 

Математика 

и информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/552 

Общество-

знание и   есте-

ствознание 

Окружаю-

щий мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/276 

Основы ре-

лигиозных 

культур и свет-

Основы ре-

лигиозных 

культур и свет-

- 

- 

 

 

- 

 

 

1/34 1/34 
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ской этики ской этики   

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/138 

 

 

Изобрази-

тельное искус-

ство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/138 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/276 

Итого 21/693 23/805 23/805 23/805 90/3108 

Часть, формируемая 

участниками образователь-

ного процесса 

0 
0 

 

0 

 

0 

 
 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21/693 

23/805 

 

23/805 

 

23/805 

 
90/3108 

 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 

класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. «ШКОЛА» осу-

ществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с требованиями санитар-

ных правил.  

 

3.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2), с учетом требований СанПиН, мнений участников образовательных от-

ношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом пла-

новых мероприятий учреждений культуры региона.   

Система организации учебного года: четвертная.   

Начало учебного года 01 сентября 

Продолжительность учебного года 1 класс 33 недели  

2-4 класс 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Промежуточная аттестация (чет-

вертная, годовая) 

Последняя неделя учебной четвер-

ти 

Окончание учебного года  24 мая 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние с 4 неделя октября по 1 неделя но-

ября -7 дней 

Зимние каникулы с 4 неделя декабря по 2 неделя ян-

варя– 14  дней 

Дополнительные каникулы 1 класс с 3 неделя февраля -6  дней  

Весенние каникулы с 3 неделя марта по 4  неделя мар-

та— 9 дней 
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Летние каникулы с 26 мая по 31.08. 

Продолжительность учебных периодов 

1 учебная четверть 8 

недель 

8 недель 

2 учебная четверть 8 

недель  

8 недель  

3 учебная четверть 9 

недель  

10 недель  

4 учебная четверть 8 

недель 

8 недель  

 

Продолжительность урока составляет:   

в 1 классе – сентябрь - октябрь 35 минут (3 урока), динамическая пауза 20 

мин; ноябрь, декабрь 35 минут (4 урока). 

2 полугодие - 45 минут.   

во 2 - 4 классах –45 минут. Продолжительность перемен - 10-20 минут.  

Сроки промежуточной аттестации: 1четверть - последняя неделя октября, 

2 четверть - последняя неделя декабря, 3 четверть - последняя неделя марта, 

4 четверть и годовая аттестация -в мае.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня со-

циальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познава-

тельных интересов. План внеурочной деятельности формируется образова-

тельной организацией с учетом предоставления права участникам образова-

тельных отношений выбора направления и содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-

емых результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуника-

тивных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей участников; 

 5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: 

умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, от-

ветственность; становление умений командной работы; 
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6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельно-

сти. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

 

3.3 Учебный план внеурочной деятельности начального общего обра-

зования 

 

Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Наименова-

ние рабочей 

программы 

Форма 

органи-

зации 

Классы 
Ито-

го 1 2 3 4 

Информационно-

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нравствен-

ной и экологиче-

ской направленно-

сти 

Разговоры о 

важном 

Классный 

час 
1/5 1/5 1/5 1/5 4/20 

Занятия по форми-

рованию функцио-

нальной грамотно-

сти обучающихся 

Функцио-

нальная гра-

мотность 

Мета-

предмет-

ный кру-

жок 

1/5 1/5 1/5 1/5 4/20 

Учение с увлече-

нием 

Чудесный 

город 
Кружок 1/5 1/5 1/5 1/5 4/20 

Занятия для 

будущих от-

личников 

Кружок 1/5 1/5 1/5 1/5 4/20 

Чтение с 

увлечением 
Кружок    1/5 1/5 

Читательская 

грамотность 
Кружок 3 3 3  9 

Государ-

ственный 

язык 

 1 1 1 1 4 
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Интеллектуальный 

марафон 

Робототех-

ника и лего- 

конструиро-

вание 

Кружок 1 1 1 1 4\4 

   
5\2

5 

5\2

5 

5\2

5 

5\2

5 

20/1

02 

 

3.4  Календарный план воспитательной работы 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

Дела  

  

Клас-

сы   

Ориентиро-

вочное вре-

мя проведе-

ния  

  

Ответственные  

Торжественная ли-

нейка, посвященная 

Дню знаний.  

1-4 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Акция ко Дню соли-

дарности в борьбе с 

терроризмом «Будем 

помнить всегда!» 

 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Книга-сокровищница 

знаний! 

   1-4          5 сен-

тября 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

День независимости 

Республики Таджи-

кистан 

    1-4 9 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник безопасно-

сти «Внимание – де-

ти!» по предупре-

ждению детского до-

рожно-транспортного 

травматизма (по от-

дельному плану) 

 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

1-х классов, ЮИДД «Глав-

ная дорога» 

22 сентября   

День  великого поэта  

Абдулло .Рудаки! 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 
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Мастер-классы от 

бабушек и дедушек 

«От поколения к по-

колению» в рамках 

празднования Меж-

дународного дня по-

жилых людей            

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Школьный конкурс 

«Я и мой питомец» 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

 

Веселые старты «Эс-

тафета поколений» 

(мама/папа, бабуш-

ка/дедушка и ребе-

нок) 

3   октябрь  Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 

День государствен-

ного языка Респуб-

лики Таджикистан  

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

учитель музыки, 

старший вожатый 

Концерт к Междуна-

родному дню Учите-

ля  

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

учитель музыки, 

старший вожатый  

Праздник осени. 

Конкурс поделок из 

природного материа-

ла «Осенняя фанта-

зия»  

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 

Праздник «Посвяще-

ние в первоклассни-

ки» 

1 Октябрь Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 

 

День народного 

единства Российской 

Федерации 

1-4 4 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Учителя истории 

Классные руководители 

День конституции 

Республики Таджи-

кистан 

1-4 6 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Учителя истории и обще-

ствознания 

Классные руководители 
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Акция  «Разные-

равные!»  

 

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 

Квест-игра «Един-

ство в нас!»,  пос. 

Международному     

дню толерантности 

4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

День президента 

Республики Таджи-

кистана 

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 

24 День Флага Рес-

публики Таджики-

стан! 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Фестиваль семейного 

творчества «Главная 

профессия на земле – 

мама!»  

1-4 25 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

Праздник урожая –

Мехргон! 

1-4 30 ноября Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

День волонтера 1-4 5 декабря Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

День героев Отече-

ства 

1-4 8 декабря Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

День конституции 

Российской Федера-

ции 

1-4 12 декабря Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

Конкурс агитбригад 

«Быть здоровым 

модно!»   

 

1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 «Мастерская Деда 

Мороза»  

- изготовление ново-

годних игрушек), 

1-4 Декабрь Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 
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- конкурс на лучшее 

оформление кабине-

та; 

- конкурс на лучшую 

новогоднюю фигуру 

из снега.  

 Национальный 

праздник Сада! 

1-4 30 января Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Классные руководители 

Школьный этап 

Международного 

конкурса чтецов 

«Живая классика»  

4 Январь Руководитель ШМО русско-

го языка 

Классные руководители 

Школьный конкурс 

«Пожарная ярмарка» 

1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания (по от-

дельному плану) 

- снятие блокады Ле-

нинграда 

- Сталинградская 

битва 

1-4 Февраль Заместитель директора по 

ВР, 

Учителя ФК и ОБЖ 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

День защитника Оте-

чества 

1-4 23 февраля Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители  

Учителя ФК и ОБЖ 

Старший вожатый 

Актив школы 

Концертная про-

грамма «Мы для мам 

для наших и споём, и 

спляшем!» 

 

1-4 Март Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Учитель музыки  

Классные руководители 

Навруз праздник 

прихода весны! 

1-4 Март Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

Книги Эмомали Рах-

мона! 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 
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Классные руководители 

Школьный   конкурс 

инсценированной 

песни «Непобедимая 

и легендарная»  

 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День космонавтики  1-4 12 апреля Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

Школьный фестиваль 

ГТО  

1-4 Апрель-май Учителя физической куль-

туры  

Классные руководители 

Месячник санитар-

ной очистки 

1-4 Апрель  Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Праздник последнего 

звонка (прощание с 

начальной школой) 

4 класс Май Заместитель директора по 

ВР  

Музыкальный руководитель  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Школьный фестиваль 

«Победный май» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР Старший вожатый 

Актив школы 

Классные руководители 

Фестиваль «Парад 

звезд», посвященный 

подведению итогов 

учебного года, 

чествованию лучших 

педагогов, учащихся 

и их родителей (за-

конных представите-

лей) 

 1-4 Май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Конкурс «Ученик го-

да» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР  
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Классные руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Торжественная ли-

нейка, посвященная 

окончанию началь-

ной школы «Прощай, 

начальная школа!» 

4 Май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Тематическое 

оформление стендов 

и школьных помеще-

ний  

1-4 

 

В течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель ИЗО  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Актив школы 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Клас-

сы 

Ориентиро-

вочное вре-

мя проведе-

ния 

 

Ответственные 

Оформление стендов 

(предметно-

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направ-

ленности) 

1-4 сентябрь, в 

течение го-

да 

учителя, кл. руководители 

Уроки по Календарю 

знаменательных 

Событий 

- день флага РТ 24.11 

- день герба РФ 30.11 

- день неизвестного 

солдата 03.12 

- день герба РТ 28.12 

- день воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03 

1-4 в течение 

учебного 

года 

  

Классные руководители 

Учителя географии, исто-

рии, обществознания 

Всероссийский от-

крытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко 

Дню гражданской 

1-4 октябрь  Классные руководители 

Педагог ОБЖ 

Актив школы 
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обороны Российской 

Федерации) 4.10.23 

Урок в библиотеке 

«Международный 

день школьных биб-

лиотек» 

1-4 октябрь  Классные руководители, 

библиотекарь  

Музейные уроки 

День народного 

единства (4 ноября) 

1-4 Ноябрь Классные руководители, 

учителя предметники 

День рождения А.П. 

Чехова (информаци-

онная минутка на 

уроках литературы) 

1-4 Январь Классные руководители, 

учителя предметники 

Интерактивные уро-

ки родного таджик-

ского языка и  рус-

ского языка   к Меж-

дународному дню 

родного языка (21.02) 

4            Фев-

раль  

Классные руководители, 

учителя предметники 

Всемирный день им-

мунитета (минутка 

информации на уро-

ках биологии) 

1-4 Февраль Классные руководители, 

учителя предметники 

Школьный этап кон-

курса научно-

исследовательских 

работ «Юный иссле-

дователь» 

1-4 

Февраль Руководитель ШМО 

начальных классов  

Классные руководители 

Музейные уроки 

15 февраля - День 

памяти о россиянах, 

исполнявших слу-

жебный долг за пре-

делами Отечества 

1-4 Февраль Классные руководители, 

учителя предметники 

Урок по вопросам 

сбережения лесов, 

охрана их от пожа-

ров, бережного от-

ношения к природе. 

1-4 Март Классные руководители, 

учителя предметники 

 Урок, посвящённый 

Дню 

1-4 Апрель Классные руководители, 

учителя предметники 
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пожарной охраны. 

Вопросы безопасного 

отдыха детей в лет-

ний период 

Международный 

день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по исто-

рическим местам» 

1-4 Апрель Классные руководители, 

учителя предметники 

День государствен-

ного флага Россий-

ской Федерации 

1-4 Май Классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-4 Май Классные руководители 

Предметные недели 

(по графику) 

1-4 в течении 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация участия 

учащихся в олимпиа-

дах, в том числе в 

интернет-олимпиадах 

по различным 

направлениям науки 

и техники, использо-

вание сетевых интер-

нет - ресурсов для 

самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

 Классные руководители, 

учителя предметники  

Модуль «Классное руководство» 

 Дела   Клас-

сы  

Ориентиро-

вочное вре-

мя проведе-

ния  

 Ответственные  

Составление плана 

воспитательной ра-

боты класса   

1-4 Август-

сентябрь 

Классные руководители, 

социальный педагог  

Поднятие флага. 

Гимн. «Разговор о 

важном» 

1-4 каждый по-

недельник, 

1 уроком в 

течение го-

Классные руководители 
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да 

Составление марш-

рута «Дом-школа-

дом» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися клас-

са 

1-4 В течении 

учебного 

года 

Классные руководители 

Комплектование 

учащихся на курсы 

внеурочной деятель-

ности, кружки, сек-

ции) 

Утверждение спис-

ков учащихся для за-

нятий в кружках, 

секциях 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Инструктажи по тех-

нике безопасности, 

во время   проведе-

ния экскурсий и дру-

гих внеклассных и 

внешкольных меро-

приятий     

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Классные часы на 

тему: 

- «Правила поведе-

ния в школе. Наша 

безопасность»; 

- «Правила поведе-

ния в чрезвычайных 

ситуациях»; 

- «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классные часы на 

тему: 

- «Правила поведе-

ния в школе. Наша 

безопасность.»; 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные руководители 
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- «Культура питания. 

Правила поведения в 

столовой»; 

- «Что такое ГТО?» 

 Проверка рабочей 

документации класс-

ных руководителей: 

План воспитательной 

работы класса; 

Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во 

время проведения 

экскурсий и других 

внеклассных и вне-

школьных мероприя-

тий; 

Проверка дневников 

учащихся   

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник по благо-

устройству «Мы за 

чистый город!» 

1-4 Октябрь 

апрель  

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Классные часы на 

тему: 

-  Классный час по 

правилам пожарной 

безопасности; 

- Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Школьный семинар 

для классных руко-

водителей по про-

блемам воспитания с 

привлечением специ-

алистов. 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Классные часы на 

тему: 

-«Разные-равные», 

посвященный Меж-

дународному дню 

толерантности 

1-4 Ноябрь Классные руководители 
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 - День памяти жертв 

ДТП; 

 - «Мои права и обя-

занности» (Конвен-

ция о правах ребен-

ка); 

 - беседа «Разные 

возможности-равные 

права», посвященный 

Международному 

дню инвалидов; 

Беседы на классных 

часах  

- «Пожарная без-

опасность на ново-

годних 

праздниках», «Пиро-

техника и послед-

ствия». 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Классные часы на 

тему:  

-«Осторожно, голо-

лёд! Опасность про-

студных заболева-

ний»; 

1-4 Январь Классные руководители 

Классные часы на 

тему:  

- Всемирный День 

безопасного Интер-

нета. Тематический 

классный час; 

- Кто такие защитни-

ки Отечества? 

-  Сегодня школьник-

завтра избиратель! 

1-4 Февраль Классные руководители 

Классные часы на 

тему:  

- «Профессия моих 

родителей»; 

- «Профилактика 

правонарушений и 

1-4 март  Классные руководители 
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преступлений». 

  Классные часы на 

тему:  

- «День экологиче-

ских знаний» 

- «Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

- беседа на классном 

часе «Мы за здоро-

вый образ жизни», 

«Что такое ГТО?» 

-Тематический клас-

сный час «Рекомен-

дации поведения при 

возникновении экс-

тремальных ситуа-

ций» 

1-4 апрель  Классные руководители 

Сбор информации по 

организации летней 

занятости детей и 

подростков  

1-4 Апрель-май  Классные руководители 

Классные часы на 

тему: 

- Урок мужества и 

воинской славы, по-

священный Дню По-

беды; 

- Единый день дет-

ской дорожной без-

опасности; 

- «Семья вместе – 

душа на месте»; 

- Тематический клас-

сный час, посвящён-

ные Международно-

му дню детского те-

лефона доверия 

1-4 май  Классные руководители 

- Сдача отчётов о 

проведённой воспи-

1-4 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 
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тательной работе за 

прошедший год, пол-

ного анализа дея-

тельности классного 

руководителя, поста-

новка целей и задач 

на следующий учеб-

ный год. 

- Оформление класс-

ной документации. 

- Подготовка об-

щешкольного ин-

формационно-

аналитического отчё-

та по воспитательной 

работе. 

 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семи-

нарах, круглых сто-

лах районного, го-

родского, региональ-

ного и всероссийско-

го уровня. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Представление опыта 

воспитательной ра-

боты классных руко-

водителей и школы 

на школьном сайте, а 

также в социальных 

сетях и в других Ин-

тернет-ресурсах с це-

лью его популяриза-

ции 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 
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Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации для педагогов - 

классных руководи-

телей, специалистов 

воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного об-

разования 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Экскурсии, поездки с 

классом 

1-4 1 раз в чет-

верть  

 

Классный руководитель, ро-

дительский комитет 

Посещение открытых 

мероприятий, анализ 

воспитательных за-

дач и целей с после-

дующим обсуждени-

ем 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШМО, 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинги по 

классам и паралле-

лям: 

по уровню активно-

сти участия учащих-

ся во внеклассных и 

внешкольных меро-

приятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Социально-

педагогическое со-

провождение уча-

щихся, состоящих на 

различных видах 

учета  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Работа с родителями 

(законными предста-

вителями учащихся) 

(по отдельным пла-

нам ВР класса) 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

МО классных руко-

водителей (по от-

дельному плану) 

1-4 раз в чет-

верть 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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Тематические кон-

сультации для класс-

ных руководителей 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семи-

нарах, круглых сто-

лах районного, го-

родского, региональ-

ного и всероссийско-

го уровня. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Представление опыта 

воспитательной ра-

боты классных руко-

водителей и школы 

на школьном сайте, а 

также в социальных 

сетях и в других Ин-

тернет-ресурсах с це-

лью его популяриза-

ции 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации для педагогов - 

классных руководи-

телей, специалистов 

воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного об-

разования 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Экскурсии в музеи, 

знакомства с досто-

примечательностей 

города  

1-4  в соответ-

ствии с  

планом 

классных 

руководите-

лей  

Классные руководители 
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Посещение открытых 

мероприятий, анализ 

воспитательных за-

дач и целей с после-

дующим обсуждени-

ем 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Руководитель ШМО, 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинги по 

классам и паралле-

лям: 

по уровню активно-

сти участия учащих-

ся во внеклассных и 

внешкольных меро-

приятиях 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Социально-

педагогическое со-

провождение уча-

щихся, состоящих на 

различных видах 

учета   

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Психолог 

Работа с родителями 

(законными предста-

вителями учащихся) 

(по отдельным пла-

нам ВР класса) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

  

Модуль «Самоуправление» 

  Выборы активов 

классов. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

 

Акция «Ни дня без 

школьной формы» 

(рейды по проверке 

внешнего вида уча-

щихся) 

1-4 еженедель-

но  

Старший вожатый 

Актив школы  

Организация дежур-

ства в классе 

1-4 еженедель-

но   

Старший вожатый 

Актив школы  

Организация подня-

тия флага РФ и РТ 

1-4 Еженедель-

но 

Заместитель директора по 

ВР 

Юнармейский отряд 

 Старший вожатый 

Актив школы 
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Формирование  лич-

ного портфолио до-

стижений 

1-4 в течение 

учебного 

года 

 Классные руководители 

Организация школь-

ного медиа клуба 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Конкурс на создание 

символики детской 

организации  

1-4 Сентябрь Старший вожатый Классные 

руководители 

 

Праздничная про-

грамма «Посвящение 

в пешеходы»   

1   Сентябрь Классные руководители 

 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 Сентябрь Старший вожатый Классные 

руководители 

 

Помощь в организа-

ции праздничной 

программы «Посвя-

щение в пешеходы»   

1-4 Сентябрь Классные руководители 

  

Торжественный при-

ем в детскую школь-

ную организацию  

2-4 Октябрь Старший вожатый Классные 

руководители 

 

Помощь в организа-

ции конкурса «Без-

опасное колесо» 

1-4 Сентябрь Старший вожатый Классные 

руководители 

 

Слет актива детских 

организаций  

3-4 Ноябрь Старший вожатый 

Актив школы 

Фестиваль «ПДД от 

А до Я знает вся моя 

семья!» 

4 декабрь  Старший вожатый 

Классные руководители 

Участие в Междуна-

родном фестивале 

«Детство без границ»  

1-4 декабрь-

февраль 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Международный 

день добровольцев   

2-4 5 декабря Заместитель директора по 

ВР 

  Старший вожатый 

Актив школы Классные ру-

ководители 
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Конкурс «Пожарная 

эстафета» 

4 Февраль Руководитель ДЮП 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Акция «День книго-

дарения»  

1-4 Февраль Старший вожатый 

Актив школы 

Помощь в организа-

ции школьных дел 

4 В течение 

учебного 

года  

Старший вожатый 

Классные руководители 

Участие в добро-

вольческих акциях 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Актив школы 

Участие во Всерос-

сийской акции, по-

священной Между-

народному женскому 

дню 

1-4 Март Советник по воспитательной 

работе, классные руководи-

тели 

Участие во Всерос-

сийской акции, по-

священной Дню По-

беды 

1-4 Май Советник по воспитательной 

работе, классные руководи-

тели 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 Дела  Клас-

сы  

Ориентиро-

вочное вре-

мя проведе-

ния  

Ответственные  

«Волшебный мир 

книг» 

3-4 в течение 

учебного 

года по рас-

писанию 

Классные руководители,  

Учителя предметники 

«Разговор о важном» 

1-4 в течение 

учебного 

года по рас-

писанию 

Классные руководители,  

Учителя предметники  

«Финансовая гра-

мотность» 

1-4 в течение 

учебного 

года по рас-

писанию 

Классные руководители,  

Учителя предметники 

«Чемпион Клуб 

«PROдвижение» 

1-11 в течение 

учебного 

Классные руководители,  

Учителя предметники 
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«Чемпион»» 

 

года по рас-

писанию 

«Музей» 

1-11 в течение 

учебного 

года по рас-

писанию 

Классные руководители,  

Учителя предметники 

«Азбука пешеходных 

наук» 

1-4 в течение 

учебного 

года по рас-

писанию 

Классные руководители,  

Учителя предметники 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела  Клас-

сы  

Ориентиро-

вочное вре-

мя проведе-

ния  

 Ответственные  

Мероприятия, 

направленные на 

формирование ком-

петентной родитель-

ской общественности 

школы: 

-Участие родителей в 

формировании 

Управляющего Сове-

та   школы; 

-Формирование об-

щешкольного роди-

тельского комитета; 

1-4 Сентябрь Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Соберем де-

тей в школу»  

1-4 август-

сентябрь 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Школьный конкурс 

«ПДД от А до Я зна-

ет вся моя семья» 

3-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

- Знакомство роди-

тельской обществен-

ности с нормативны-

ми документами, ре-

гламентирующими 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  
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деятельность школы 

- Работа в комиссии 

по урегулированию 

споров;       

- Консультации для 

родителей учащихся 

по вопросам воспи-

тания, образования, 

профориентации и 

др. 

- Посещение уроков 

представителями ро-

дительской обще-

ственности 

- Встречи с админи-

страцией школы и 

учителями-

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятель-

ности по повышению 

уровня образованно-

сти и воспитанности 

учащихся 

Педагог - психолог 

 

Проведение меро-

приятий: 

-  Фестиваль семей-

ного творчества 

«Главная профессия 

на земле – мама!» 

(ноябрь);  

- «Мы для мам для 

наших и споём, и 

спляшем!» (март); 

- Веселые старты 

«Эстафета поколе-

ний» (октябрь); 

- Мастер-классы от 

бабушек и дедушек 

«От поколения к по-

колению» в рамках 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Учителя физической куль-

туры 
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празднования Меж-

дународного дня по-

жилых людей;            

- Конкурсно-игровой 

проект «Всей семьей 

на старт» (январь); 

-  «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

(май). 

Организация работы 

родительского кон-

троля школьной сто-

ловой  

1-4 Ежемесячно Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Проведение органи-

зационных классных 

собраний (выборы 

классных родитель-

ских комитетов, пла-

нирование работы). 

Изучение мотивов и 

потребностей 

родителей. 

Привлечение родите-

лей в организации и 

проведении внеклас-

сных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление соци-

альных паспортов 

классов 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение совмест-

ных мероприятий: 

- «Мы для мам для 

наших и споём, и 

спляшем!»; 

-  Фестиваль семей-

ного творчества 

«Главная профессия 

на земле – мама!» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Учителя физической куль-

туры 

Информационно-

консультативная ра-

1-4 в течение 

учебного 

Заместитель директора по 

ВР 
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бота по соблюдению 

прав многодетных, 

неполных, малообес-

печенных семей, се-

мей, где есть дети-

инвалиды, опекаемые 

несовершеннолетние  

года Социальный педагог 

Классные руководители 

Реализация комплек-

са мероприятий в 

рамках проекта «Ро-

дительская суббота» 

(проведение дней от-

крытых дверей в 

школе, консультиро-

вание родителей (за-

конных представите-

лей) по вопросам 

воспитания и образо-

вания детей,  

1-4 Раз в месяц Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый  

Классные руководители 

Участие в    акции 

«Ни дня без школь-

ной формы» (рейды 

по проверке внешне-

го вида учащихся) 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Организация инфор-

мационного уголка 

«Для вас, родители» 

 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Контроль работы 

классных и об-

щешкольного роди-

тельских комитетов. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Походы и экскурсии 

совместно с родите-

лями  

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация систе-

мы поощрения роди-

телей, оказывающих 

помощь школе в ор-

ганизации учебно-

воспитательной ра-

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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боты  

Модуль «Профориентация» 

 Дела  Клас-

сы  

Ориентиро-

вочное вре-

мя проведе-

ния  

Ответственные  

Участие в федераль-

ном проекте «Успех 

каждого ребенка» 

национального про-

екта «Образование» 

на портале «ПроеК-

ТОриЯ»  как лучшей 

практики Российско-

го образования 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Участие во Всерос-

сийской акции «Урок 

цифры»  как лучшей 

практики Российско-

го образования 

1-4 Апрель Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

Месячник профори-

ентации в школе: 

- конкурс рисунков; 

- проект «Профессии 

моих родителей», 

викторина «Все про-

фессии важны – вы-

бирай на вкус!» 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Встречи с людьми 

разных профессий, 

представителей 

учебных заведений. 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление класс-

ных стендов о про-

фессии  

4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

 Организация  те-

матических  

классных часов   

1-4  в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Организация и про-

ведение экскурсий на 

различные предприя-

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 
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тия  

Оформление инфор-

мационных листов о 

профессиях родите-

лей 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Посещение   город-

ских мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

Ярмарка профессий 

Я в Мире профессий 

Знакомство с прин-

ципами работы цен-

тра занятости насе-

ления 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

 Привлечение роди-

телей (законных 

представителей) для 

выступления на клас-

сных часах по про-

фориентации   

1-4 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Выпуск стенгазет  в 

классах 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск  тематиче-

ских стенгазет, по-

священных знамена-

тельным датам и зна-

чимым событиям 

школы. 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в работе 

школьной видеосту-

дии 

 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Руководители медийных 

направлений 

Подготовка и разме-

щение фотоматериа-

лов в информацион-

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 
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ных уголках Классные руководители 

Руководители медийных 

направлений 

Съёмки социальных 

видеороликов и  ко-

роткометражных 

фильмов  

3-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Руководители медийных 

направлений 

Фоторепортажи со 

значимых  событий 

школы  

4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Старший вожатый 

Классные руководители 

Руководители медийных 

направлений 

Модуль «Школа-территория здоровья и безопасности» 

Дела  Классы  Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения  

 Ответственные  

Организация работы 

социально-

психологической 

службы школы: 

- Утверждение пла-

нов работы социаль-

ного педагога, педа-

гога психолога; 

- Утверждение гра-

фика проведения ме-

роприятий, направ-

ленных на сохране-

ние и улучшение со-

циально-

психологического 

микроклимата в кол-

лективе; 

- Составление соци-

ального паспорта 

школы на основании 

социальных паспор-

1-4 август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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тов классов 

Акция «Внимание - 

дети!» 

  

1-4 сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР  

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Декада информаци-

онно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму и экс-

тремизму: 

- Урок-беседа «Тер-

роризм не имеет гра-

ниц»; 

- Акция  ко Дню со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом «Бу-

дем помнить всегда!» 

- Урок окружающего 

мира о подготовке 

детей и подростков к 

действиям в услови-

ях экстремальных и 

опасных ситуаций. 

1-4 первая не-

деля сен-

тября 

Заместитель директора по 

ВР 

УчительОБЖ 

Классные руководители 

Урок  «Терроризм – 

угроза обществу 21 

века»  

1-4 3 сентября Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Тематические беседы 

с учащимися по про-

филактике экстре-

мизма и терроризма в 

молодежной среде  

 

1-4 По согла-

сованию 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

 

Участие   в город-

ских мероприятиях 

по профилактике 

экстремизма и терро-

ризма 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 
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Реализация Комплек-

са мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

дискриминации, 

насилия, распростра-

нения идеологии 

насилия и экстре-

мизма, соблюдения 

прав и законных ин-

тересов учащихся 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Проведение  трени-

ровочных занятий по 

эвакуации учащихся, 

преподавателей и об-

служивающего пер-

сонала в случае воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций в 

здании и на террито-

рии школы 

1-4 раз в чет-

верть 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности школь-

ников в сети Интер-

нет: 

- Урок - беседа «10 

правил безопасности 

в интернете» (5-8 

классы) 

-Тематическое заня-

тие «Киберугрозы 

современности: глав-

ные правила их рас-

познавания и предот-

вращения»                

(9 классы) 

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Правовое воспитание 

учащихся: 

-Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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предупреждение де-

виантного поведения 

подростков; 

- Проведение бесед с 

родителями и уча-

щимися по правовым 

вопросам; 

- Организация рабо-

ты Совета по профи-

лактике правонару-

шений несовершен-

нолетних; 

- Выявление учащих-

ся, склонных к про-

тивоправному пове-

дению, и коррекция 

дальнейшего поведе-

ния; 

- Ведение внутриш-

кольного учета уча-

щихся, склонных к 

девиантному поведе-

нию, коррекционные 

мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

-Выявление неблаго-

получных семей и 

контроль за процес-

сом внутрисемейного 

воспитания. 

-Рейд по проверке 

посещаемости, 

внешнего вида и го-

товности к занятиям; 

- месячник правовых 

знаний (по отдель-

ному плану) 

Декада  правовых 

знаний: 

- Выставка в библио-

4 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 
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теке «Правовая куль-

тура человека»; 

- Викторина «Твои 

права и обязанно-

сти»; 

- Дискуссия «Тре-

вожная кнопка»; 

- Викторина «На 

страже порядка»; 

- День прав человека. 

«Уроки правовой 

грамотности»; 

- Классный час 

«Международный 

день борьбы с кор-

рупцией» 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Реализация плана ра-

боты Совета профи-

лактики и правона-

рушений ОУ 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Работа школьной 

службы примирения 

и комиссии по урегу-

лированию споров  

ОУ   

1-4 по запросу 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог  

Организация работы 

по профилактике 

употребления ПАВ: 

- Организация про-

филактических бесед 

с учащимися о фор-

мировании основ 

здорового образа 

жизни; 

-профилактические 

беседы с сотрудни-

ками правоохрани-

тельных органов 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация и про-

ведение социально-

1-4 Октябрь Заместитель директора по 

ВР  
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психологическо-

го тестирования 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Участие в городском 

конкурсе волонтер-

ских отрядов анти-

наркотической 

направленности 

«Здоровье-образ 

жизни!» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Старший вожатый  

Реализация програм-

мы по формирова-

нию навыков жизне-

стойкости   

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Акция «Единый день 

детского телефона 

Доверия» 

1-4 Май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 

Поддержка непол-

ных, многодетных и 

малообеспеченных 

семей: 

-Психологические 

консультации по во-

просам семьи, воспи-

тания детей, помощи 

в трудных жизнен-

ных ситуациях 

-Организация отдыха 

детей в дни школь-

ных каникул 

1-4 в течение 

учебного 

года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация пра-

вильного (здорового) 

питания:  

-Беседы и внекласс-

ные мероприятия, 

посвящённые орга-

низации здорового 

питания школьников; 

- родительские со-

1-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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брания «Мы за здо-

ровое питание»; 

- день открытых две-

рей в школьной сто-

ловой; 

- тематические бесе-

ды со специалистами 

центра гигиены и 

эпидемиологии в Ал-

тайском крае; 

- контроль за каче-

ством питания и пи-

тьевым режимом. 

Комплексная межве-

домственная опера-

ция «Каникулы» 

1-4 Июнь, 

июль, ав-

густ 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение карт 

России, и  карты Та-

джикистана (совре-

менных и историче-

ских, точных и сти-

лизованных, геогра-

фических, природ-

ных, культурологи-

ческих, художе-

ственно оформлен-

ных, в том числе ма-

териалами, подготов-

ленными обучающи-

мися) 

1-4 по мере 

необходи-

мости 

педагог-организатор, кл. ру-

ководители 

Подготовку и разме-

щение регулярно 

сменяемых экспози-

ций творческих работ 

обучающихся в раз-

ных предметных об-

ластях, демонстри-

рующих их способ-

ности, знакомящих с 

2-4 по плану 

кл.рук. 

кл. руководители 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РТ ГБОУ «СОШ в г. 

Худжанд имени А.П.Чехова» 

  

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в школе, направлена на:  

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования, в том числе адаптированной; 

•  развитие личности, её способностей, удовлетворение образователь-

ных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, соци-

альных практик, включая общественно полезную деятельность, профессио-

нальные пробы, практическую подготовку, использование возможностей ор-

ганизаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

работами друг друга 

Модуль «Социальное партнерство(сетевое взаимодействие)»» 

Экскурсии в детскую 

библиотеку имени 

А.Шукухи  

 

1-4 1 раз в чет-

верть 

педагог-организатор,  класс-

ные руководители 

Участия в акциях 

Россотрудничества  в 

городе Худжанде1 

1-11  В течении 

года 

педагог-организатор,  класс-

ные руководители 

Модуль «Внешкольные дела» 

Экскурсии, походы 

выходного дня (в му-

зей, картинную гале-

рею, технопарк, на 

предприятие и др.) 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, ро-

дительский комитет. 

Коллективно-

творческие дела 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Внешкольные меро-

приятия, в том числе 

организуемые сов-

местно с социальны-

ми партнёрами об-

щеобразовательной 

организации 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, со-

циальные партнеры 
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•  формирование функциональной грамотности обучающихся (способ-

ности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

•  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской иден-

тичности; 

•  индивидуализацию процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффек-

тивной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

•  участие обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектирова-

нии и развитии программы начального общего образования и условий её реа-

лизации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

•  включение обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта соци-

альной деятельности, реализации социальных проектов и программ при под-

держке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жиз-

ни; 

• использование в образовательной деятельности современных обра-

зовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучаю-

щихся и развитие различных форм наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и куль-

турных особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников организации, повыше-

ния их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, со-

временных механизмов финансирования реализации программ начального  

общего образования. 
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3.5.1 Кадровые условия реализации ООП  начального общего об-

разования   

 

Для реализации программы начального общего образования РТ ГБОУ 

«СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова»  укомплектована кадрами, имеющи-

ми необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижени-

ем целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

• укомплектованность РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени 

А.П.Чехова»  педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников, участву-

ющих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников, реализующей образовательную программу начального общего обра-

зования. 

Укомплектованность РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова»  

педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется 

замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присво-

ении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работни-

ка. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкрет-

ный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компе-

тентности работников, служат квалификационные характеристики, указан-

ные в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандар-

тах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профес-

сиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые мо-

гут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации основной образовательной программы и создании условий для 

её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттеста-

ции — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогиче-
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ских работников в целях установления квалификационной категории. Прове-

дение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион-

ными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной органи-

зацией. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих 

в реализации настоящей основной образовательной программы.  

 

Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение  

уровня квалификации  

результатами аттестации 

на соот-

ветствие за-

нимаемой 

должности 

(%) 

квалификацион-

ная категория (%) 

 

Педагогиче-

ские работники 

Учитель     

 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки 

«Образование и педа-

гогика» или в обла-

сти, соответствую-

щей преподаваемому 

предмету, без предъ-

явления требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению  дея-

тельности в образо-

вательном учрежде-

нии без предъявления 

требований к стажу 
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работы. 

 Педагог-психолог   

 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки «Пе-

дагогика и психоло-

гия» без предъявле-

ния требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу рабо-

ты. 

  

 Педагог - библио-

текарь 

  

 Высшее професси-

ональное (педагоги-

ческое, библиотеч-

ное) образование без 

Предъявления тре-

бований к стажу ра-

боты. 

  

 Учитель- логопед   

 Высшее 

Профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика 

и логопедия» без 
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предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и ло-

гопедия» без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 

 Педагог- дефекто-

лог 

  

 Высшее професси-

ональное  образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию подготовки 

«Дефектология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу  рабо-

ты. 

  

Руководящие 

работники 

Директор    

 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Госу-

дарственное и муни-

ципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж рабо-

ты на педагогических 

должностях не менее 

5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-
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фессиональное обра-

зование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы 

на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

 Заместитель ди-

ректора 

  

 Высшее професси-

ональное образова-

ние по направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управ-

ление персоналом» и 

стаж работы на педа-

гогических или руко-

водящих должностях 

не менее 5 лет или 

высшее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в обла-

сти государственного 

и муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагоги-

ческих или руково-

дящих должностях не 

менее 5 лет. 

  

Иные работ-

ники 

Социальный педа-

гог 

  

 Высшее професси-

ональное образова-
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ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование по направле-

ниям подготовки 

"Образование и педа-

гогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требо-

ваний к стажу рабо-

ты. 

 Старший вожатый   

 Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее про-

фессиональное обра-

зование без предъяв-

ления требований к 

стажу работы. 

  

 

Кроме того, РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова»  укомплек-

тована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохране-

ние условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. Основным условием формирования и наращивания необ-

ходимого и достаточного кадрового потенциала является обеспечение адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-

ботников, участвующих в разработке и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, характеризуется долей ра-

ботников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работни-

ков с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирую-

щей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

•  обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 
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•  освоение системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также си-

стемы 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 квалифика-

ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования, является система методической работы, обеспечивающая сопровож-

дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образова-

ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в обра-

зовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципаль-

ном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о ме-

тодических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, может 

оформляться следующим образом: 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают:  

• укомплектованность РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени 

А.П.Чехова» педагогическими, руководящими и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических работников;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников организации.  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учите-

ля, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие первую 

и высшую категории.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в це-

лях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогиче-

ских работников в целях установления квалификационной категории. Прове-

дение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комис-

сиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.   
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной катего-

рии педагогических работников осуществляется аттестационными комисси-

ями 1 раз в 5 лет.  

Курсы повышения квалификации – 1 раз в 3 года.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы НОО  

РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова» создает в образователь-

ном учреждении психолого-педагогические условия, обеспечивающие:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется классным ру-

ководителем, социальным педагогом, педагогом – дефектологом, педагогом –

психологом.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ного процесса на уровне начального общего образования  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности 

учащихся и их успешного освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопро-

вождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образо-

вательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являют-

ся:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем, классным руководителем с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного учреждения;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения от-

носятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни;  

• развитие экологической культуры;  
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• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб-

ностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей.  

I этап– оценка исходного уровня сформированности универсальных учеб-

ных действий у детей при поступлении в школу. Для того чтобы учитель 

смог заранее спланировать (спрогнозировать) процесс вхождения детей в 

условия обучения, я познакомила педагогов первых классов с индивидуаль-

ными особенностями развития, используя результаты собеседования.  

Анализ результатов диагностики позволяет выделить следующие про-

блемные зоны:  

• уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зри-

тельно- моторных координаций;  

• уровень развития фонематического слуха и фонематического вос-

приятия,  

• уровень сформированности предпосылок к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В соответствии с выявленными проблемами планиру-

ется развивающая работа, направленная на оказание психолого-

педагогической помощи. Работа ведется в индивидуальной форме по следу-

ющим направлениям:  

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, по-

знавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной 

программы.  

2. Консультативная и просветительская работа с родителями, направ-

ленная на повышение психолого-педагогической грамотности.  

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных клас-

сов по вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания 

развивающей работы с учениками. Оказание методической поддержки педа-

гогам по вопросам возрастной психологии, организации обучения детей с 

особыми образовательными потребностями.  

   Психологическая диагностика является основой проведения мониторин-

гов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития де-

тей, позволит сохранить единство преемственности уровней образовательной 

системы.  

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Обра-

зовательный процесс осуществляется на основе программ, учитывающих ин-

дивидуальные особенности каждого ребёнка и соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. 

Активное использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных, а также профилактика физиче-
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ских, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осу-

ществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образо-

вательного процесса осуществляется педагогом-психологом, учителем – ло-

гопедом, учителем - дефектологом и педагогами школы.  

 

Участ

ники 

Планируемые 

мероприятия 
Сроки 

Планируемые 

результаты 

Учащ

иеся 

классов 

1 

Наблюдение за 

процессом адап-

тации учащихся 1 

классов.  

в течение го-

да 

Выявление учащихся, 

имеющих трудности 

адаптации 

Роди-

тели 

учащих-

ся 1 

классов 

Родительское 

собрание «Адап-

тация 

первоклассника»  

октябрь  Повышение психологи-

ческой компетенции в во-

просах переживаемого 

детьми периода, пред-

ставления об ответствен-

ности и совместном ре-

шении с ребенком про-

блемных ситуаций (дать 

рекомендации). 

Родит

ели и 

учителя 

1 

классов  

Индивидуально

е 

консультирование  

сентябрь-

декабрь  

Учащ

иеся 1 

классов 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика уров-

ня тревожности и 

мотивации уча-

щихся 1-х классов 

октябрь Выявление учащихся 1 

классов с высоким уров-

нем тревожности и низкой 

мотивацией 

Учите

ля 

Совещание по 

итогам адаптации 

учащихся 1 клас-

сов школы 

ноябрь Мероприятия, направ-

ленные на оказание по-

мощи учащимся, испыты-

вающим трудности адап-

тации. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 



 

540 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде  сверстников; 

• поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивиду-

альном, групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих 

формах: 

• профилактика; 

• диагностика; 

• консультирование; 

• развивающая работа; 

• просвещение; 

• экспертиза. 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопро-

вождения Направления деятельности: 

Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. За-

дачи: 

• выявить особенности психологической адаптации учащихся (1 класс) 

• привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода 

адаптации 

• осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими труд-

ности в адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

2. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. Задачи: 

▪ выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

▪ обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности 

и работы с родителями одаренных детей. 

 

Участни

ки 

Планируемые 

мероприятия 

Срок

и 

Планируемые 

результаты 

Обучающ

иеся 4 

классов 

Диагностика 

уровня 

умственного 

развития 

сентя

брь- 

декабрь 

Выявить учащихся с вы-

соким уровнем умственного 

развития. 

Учителя Семинар 

«Психологиче-

ские особенности 

одаренных детей» 

февра

ль 

Повышение психологиче-

ской компетенции педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях об-

разовательного процесса. 

Задачи: 

• формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей. 

• просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с 

детьми. 
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Участни

ки 

Планируемые 

мероприятия 

Срок

и 

Планируемые 

результаты 

Учащиес

я, родители, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации, пси-

холого- педагогиче-

ская диагностика, 

просветительская 

работа (по запросу) 

в 

течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образовательно-

го процесса (дать рекомен-

дации) 

Учащиес

я 

Развивающие 

занятия (по запросу) 

Нормализовать пси-

хоэмоциональную сферу, 

познавательную деятель-

ность. 

Учащиес

я «группы 

риска» 

Беседа, психоло-

го- педагогическая 

диагностика, заня-

тия для нормализа-

ции психоэмоцио-

нальной сферы, по-

знавательной дея-

тельности 

в 

течение 

года 

Психологическое сопро-

вождение детей «группы 

риска». 

Учащиес

я 

Формирование и 

развитие исследова-

тельской компе-

тентности учащих-

ся. 

в 

течение 

года 

Развитие исследователь-

ской компетентности уча-

щихся 

(научно – практические 

конференции школьного и 

городского уровня) 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопро-

вождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуаль

ный уровень 

Группово

й уровень 

На уровне 

класса 
На уровне школы 

проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, пе-

дагогами и ро-

дителями инди-

видуальная кор-

рекционная ра-

бота с учащими-

ся проведение 

диагностических 

проведение 

тренингов, 

организация 

тематических 

и профилак-

тических за-

нятий, про-

ведение тре-

нингов с пе-

дагогами по 

профилакти-

проведение 

тренинговых за-

нятий, органи-

зация тематиче-

ских классных 

часов; проведе-

ние диагности-

ческих меро-

приятий с уча-

щимися; прове-

дение релакса-

проведение об-

щешкольных лектори-

ев для родителей обу-

чающихся проведение 

мероприятий, направ-

ленных на профилак-

тику жестокого и про-

тивоправного обраще-

ния с детьми 
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мероприятий 

профилактика 

школьной деза-

даптации (на 

этапе поступле-

ния школу) 

ке эмоцио-

нального вы-

горания, про-

блеме про-

фессиональ-

ной дефор-

мации 

ционных и ди-

намических па-

уз в учебное 

время. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

индивидуаль-

ная профилак-

тическая работа 

специалистов 

психолого- пе-

дагогической 

службы с уча-

щимися; кон-

сультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведе-

ние группо-

вой профи-

лактической 

работы, 

направлен-

ной на фор-

мирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся 

к своему здо-

ровью 

организация 

тематических 

занятий, диспу-

тов по проблеме 

здоровья и без-

опасности обра-

за жизни диа-

гностика цен-

ностных ориен-

таций обучаю-

щихся 

проведение лекто-

риев для родителей и 

педагогов сопровож-

дение общешкольных 

тематических занятий 

3. Развитие экологической культуры 

оказание кон-

сультативной 

помощи педаго-

гам по вопросам 

организации те-

матических ме-

роприятий 

организа-

ция профи-

лактической 

деятельности 

с учащимися 

мониторинг 

сформирован-

ности экологи-

ческой культу-

ры обучающих-

ся 

организация и со-

провождение темати-

ческих мероприятий, 

направленных на фор-

мирование экологиче-

ского самосознания 

обучающихся (в раз-

личных формах, таких 

как социальные проек-

ты, акции и т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

выявление де-

тей с признака-

ми одаренности 

создание усло-

вий для раскры-

тия потенциала 

одаренного обу-

чающегося пси-

хологическая 

поддержка 

участников 

проведение 

тренинговой 

работы с ода-

ренными 

детьми 

проведение 

диагностиче-

ских мероприя-

тий с обучаю-

щимися класса 

консультативной 

помощи педагогам 

проведение тематиче-

ских лекториев для 

родителей и педагогов 
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олимпиад инди-

видуализация и 

дифференциа-

ция обучения 

индивидуальная 

работа с родите-

лями (по мере 

необходимости) 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

диагностика 

сферы межлич-

ностных отно-

шений и обще-

ния; консульта-

тивная помощь 

детям, испыты-

вающим про-

блемы в обще-

нии со сверст-

никами, с роди-

телями. 

проведение 

групповых 

тренингов, 

направлен-

ных на уста-

новление 

контакта 

(тренинг раз-

вития моти-

вов межлич-

ностных от-

ношений) ор-

ганизация 

тематических 

и профилак-

тических за-

нятий 

проведение 

тренинговых за-

нятий, органи-

зация тематиче-

ских классных 

часов; проведе-

ние диагности-

ческих меро-

приятий с обу-

чающимися 

класса 

консультативной 

помощи педагогам; 

проведение тематиче-

ских лекториев для 

родителей и педагогов 

6. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

диагностика 

психического 

развития (позна-

вательной сфе-

ры обучаемости 

школьников, ди-

агностика инди-

видуально- ти-

пологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы школьни-

ков и т.д.) 

групповая 

диагностика 

психического 

развития (по-

знавательной 

сферы обучае-

мости школь-

ников, диагно-

стика индиви-

дуально- типо-

логических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной 

сферы школь-

коррекци-

онно- разви-

вающие заня-

тия с обуча-

ющимися 

(коррекция 

познаватель-

ных процес-

сов и развитие 

интеллекту-

альных спо-

собностей 

школьников и 

т.д.) 

коррекционно- про-

филактическая работа 

с педагогами и роди-

телями; -

консультативно- про-

светительская работа 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса. 
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ников и т.д.) 

7. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потреб-

ностями 

диагностика, 

направленная на 

выявление детей 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями; 

- оказание кон-

сультативной 

помощи педаго-

гам по работе с 

детьми с особы-

ми образова-

тельными по-

требностями. 

  консультативно- 

просветительская ра-

бота со всеми участ-

никами образователь-

ного процесса; 

 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, 

инструментов оценивания личных достижений в учебной и внеурочной дея-

тельности, способности прогнозирования и предупреждения проблем и труд-

ностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической помощи и 

поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обуче-

ния и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотива-

ции лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной обра-

зовательной программы НОО  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплат-

ное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и ка-

чества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
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граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работни-

ков образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), вхо-

дящие в должностные обязанности конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на те-

кущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным рас-

чётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответству-

ющими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансовохо-

зяйственной деятельности образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосред-

ственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются в локальных правовых актах образовательного учреждения и в кол-

лективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выпла-

тах определены критерии и показатели результативности и качества, разра-

ботанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования учредитель:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к услови-

ям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям ре-

ализации ООП;    

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освое-
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ния средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соот-

ветствии со Стандартом;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образова-

тельную программу образовательного учреждения.  

  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

начального общего образования обеспечивается современной информацион-

но- образовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно- коммуникационные технологии, способствующие реализа-

ции требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

• фонд дополнительной литературы (детская художественная и науч-

но-популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также приклад-

ные программы, поддерживающие административную деятельность и обес-

печивающие дистанционное взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 

технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической 

поддержки ИКТ.  

Образовательная среда начальной школы формируется как информаци-

онная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия 

для развития информационной компетентности всех участников процесса.  

Информация, предназначенная для сопровождения учебно-

воспитательного процесса в начальных классах, сосредоточена в трёх основ-

ных виртуальных отделах:  
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1) Электронный журнал (электронный дневник ученика). Благодаря про-

граммному  

комплексу АИС «Сетевой край. Образование», он доступен через интернет 

всем участникам образовательного процесса начальной школы, таким обра-

зом, обладает большими коммуникативными возможностями в налаживании 

эффективной работы по схеме учитель-ученикродитель. Электронный жур-

нал также выступает как эффективное средство:  

• мониторинга формирования предметно-содержательных и компе-

тентностных результатов учащихся;  

• дистанционного обучения детей;  

• портфолио достижений учащихся и учителей; повышения квалифи-

кации учителя;  

• менеджмента качества и т. д.  

2) Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с 

образовательной деятельностью начальной школы и её главными мероприя-

тиями.  

Информационно-методическое обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обес-

печение широкого,  постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, органи-

зацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС 

Наличие  

компонентов 

ИОС 

Сроки создания  

условий  в соответ-

ствии 

с требованиями  

ФГОС НОО 

I Учебники по всем  учебным пред-

метам  на языках обучения, опреде-

лённых  учредителем  образовательной  

организации  

Приложение 3 

Имеются в 

полном объеме  

 

II Учебно-наглядные  пособия Имеются в 

полном объеме 

 

III Технические средства, обеспечива-

ющие   

функционирование  ИОС 

Имеются в 

полном объеме 

 

IV Программные  инструменты,  обес-

печивающие   

функционирование   

ИОС 

  

V Служба технической поддержки   
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3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образо-

вательной программы 

Материально-техническая база РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени 

А.П.Чехова» обеспечивает: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения про-

граммы начального общего образования; 

• безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

• соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-

гигиенических правил и нормативов; 

• возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфра-

структуры организации. 

В «ШКОЛА» разработаны и закреплены локальным актами перечни осна-

щения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензи-

онные требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённые постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

• перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соот-

ветствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств об- учения и воспита-

ния, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще- обра-

зовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по-

требности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норма-

тива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными сред-

ствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание за-

конодательства Российской Феде- рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 

2432); 

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В зональную структуру РТ ГБОУ «СОШ в г. Худжанд имени А.П.Чехова» 

включены: 

• входная зона; 

• учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

•  учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, иностранными язы-

ками; 

• библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, чи-

тальным залом; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площад-

ка); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания; 

• административные помещения; 

• игровое пространство класса; 

• медицинский кабинет; 

• гардеробы, санузлы; 

• участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

• начального общего образования согласно избранным направлениям 

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

• организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

• размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специа-

лизированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

• доска классная; 
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• стол учителя; 

• стул учителя (приставной); 

• кресло для учителя; 

• стол ученический (регулируемый по высоте); 

• стул ученический (регулируемый по высоте); 

• шкаф для хранения учебных пособий; 

• стеллаж демонстрационный; 

• стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными 

ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают тре-

бованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработан-

ного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 

• компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

• многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

• сетевой фильтр; 

• документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

• рабочее место учителя с пространством для размещения часто ис-

пользуемого оснащения; 

• рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных ве-

щей; 

• пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономиче-

ским требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и 

зон внеурочной деятельности сформированы в соответствии со спецификой 

образовательной организации и включают учебно-наглядные пособия, со-

провождающиеся инструктивно-методическими материалами по использова-

нию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабо-

чей программой. 

Оценка материально-технических условий: 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необхо-

димо/ имеет-

ся в наличии 

 

1. Компоненты осна-

щения учебного кабинета 

начальной школы 

Комплект электронных обра-

зовательные комплексы для ка-

бинета начальной школы. 

Производство Россия 

имеется 

 Интерактивный наглядный 

комплекс для начальной школы 

имеется 
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"Обучение грамоте" (с таблица-

ми) 

Интерактивный наглядный 

комплекс для начальной школы 

"Русский язык" 

Мультимедийное наглядное 

пособие "Литературное чтение. 

1-4 класс" (DVD-box) 

Интерактивный наглядный 

комплекс для начальной школы 

"Математика" 

Программно-методический 

комплекс "Мир природы" (DVD-

box) 

Программно-методический 

комплекс "Фантазеры. Моя стра-

на" (DVD-box) 

Программно-методический 

комплекс "Мир музыки" (DVD-

box) 

Программно-методический 

комплекс "Фантазеры. Волшеб-

ный конструктор" (DVD-box) 

Предметы "Русский язык","Родной язык 

Комплект 

Демонстрационных по-

собий по русскому языку 

и литературному чтению 

для начальной школы. 

Производство 

Россия 

Касса. Лента букв магнитная - 

7 шт, Азбука подвижная - 7 шт, 

Таблицы "Русский алфавит - 7 

шт., 

имеется 

Комплект таблиц для демон-

страции техники письма - 7 шт, 

модель-аппликация: Звукобук-

венная лента - 7 шт, Ступени к 

грамоте - 7 шт. Комплекты таб-

лиц: Имя существительное (4 шт), 

имя 

прилагательное (4 шт), глагол 

(4 шт). 

имеется 

Таблицы "Падежи-человечки" 

- 4 шт, Склонение существитель-

ных - 4 шт, Местоимение (4 шт). 

имеется 

Таблицы Орфография (4 шт), 

Предложение (4 шт). Неопреде-

ленная форма глагола. Три вере-

мени глагола -4 шт 

имеется 
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Комплект репродукций 

картин и 

художественных фото-

графий. Производство 

Россия. 

Репродукции картин и художе-

ственных фотографий по рус-

скому языку для начальной шко-

лы. 

Детские образы в русской жи-

вописи. Набор художественных 

репродукций А3 по МХК 

Список репродукций 

1. Богданов-Бельский И.П. 

Дети на уроке 

2. Журавлёва Ф.С. Девочка с 

курами 

3. Лемох К.В. Варька 

4. Маковский В.В. Мальчики-

удильщики 

5. Маковский К.Е. Дети, бе-

гущие от грозы 

6. Харламов А.А. Подруги 

7. Ржевская А.Л. Девочка у 

окна 

8. Сычков Ф.В. Подружки. 

Дети 

9. Лампи - старший И.Б. 

Портрет княжны Александры 

Павловны в детстве 

10. Маковский К.Е. Портрет 

девочки 

Времена года. Выпуск 1. 

Набор художественных репро-

дукций А3 по МХК 

1. И.Э. Грабарь. Осень. Крас-

ный дубок 

2. В.Ф. Аммон. Летний пей-

заж 

3. И.И. Левитан. Осень. 

Усадьба 

4. А.К. Саврасов. Грачи при-

летели 

5. И.И. Шишкин. Ручей в ле-

су 

6. Б.М. Кустодиев. Жатва 

7. Л.И. Бродская. Морозное 

утро 

8. В.Г. Казанцев. Конец лета 

9. И.Э. Грабарь. Иней 

имеется 
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10. Ю.Ю. Клевер. Весна в де-

ревне 

Раздаточные карточки с 

буквами русского алфави-

та. Производство Россия. 

Касса веер гласных, согласных 

и слогов по 238 шт, Перекидное 

табло 238 шт 

имеется 

Комплекты карточек для 2-х 

классов (4 кл) по 1 комплекту на 

парту: Имя прилагательное, Имя 

существительное, Глагол, Разбор 

слова и предложения - 68 шт. 

имеется 

Комплект справочни-

ков и энциклопедий по 

русскому языку и литера-

турному чтению для 

начальной школы. Произ-

водство Россия. 

Справочники и энциклопедии 

для 1-х классов начальной школы 

в кол-ве 11 шт. 

имеется 

Справочники и энциклопедии 

для 2-х классов начальной школы 

в кол-ве 11 шт. 

имеется 

Справочники и энциклопедии 

для 3-х классов начальной школы 

в кол-ве 11 шт. 

имеется 

Справочники и энциклопедии 

для 4-х классов начальной школы 

в кол-ве 11 шт. 

имеется 

Комплект словарей для 

учителя начальной 

школы. Производство 

Россия. 

Большой универсальный, ор-

фографический, толковый, 

фразеологический словари; 

Словарь ударений, синонимов, 

пословиц и поговорок-по 1 ком-

плекту 

имеется 

Комплект словарей 

раздаточных для кабинета 

начальной школы. Произ-

водство Россия. 

Серия словарей "Мой первый 

словарик": орфографический, по-

словиц и поговорок, синонимов, 

толковый, морфологический раз-

бор- На 1 класс 

имеется 

Игры 

Игровой набор на  изу-

чаемоминостранном язы-

ке. Производство Россия. 

Игра "Учим английский" с 

магнитной доской 17 шт , Игра 

"Ходилка" 9 шт 

имеется 

Куклы- персонажи. 

Производство Россия. 

Кукольные театры на все пер-

вые классы - набор из 7 шт, по 1-

му на один класс: Три медведя, 

Волк и лиса, Курочка Ряба, Три 

поросенка, Красная шапочка, 

Царевна-лягушка, Зайкина-

избушка 

имеется 
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Комплект чертежного 

оборудования и приспо-

соблений. Производство 

Россия. 

Комплект инструментов клас-

сных с магнитными держателями 

имеется 

Модель- аппликация 

(касса) цифр демонстра-

ционная. Производство 

Россия. 

Набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением 

имеется 

Модель-аппликация 

демонстрационная по 

множествам. Производ-

ство Россия. 

Набор для демонстрации имеется 

Геометрические тела 

демонстрационные. Про-

изводство Россия. 

Комплектность: куб, конус, 

шар, цилиндр, полый цилиндр, 

параллелепипед -по 1 шт. 

Геометрические тела изготов-

лены из пластмассы и окрашены 

в яркие контрастные цвета. Они 

неразборные, полые, легкие 

имеется 

Модели раздаточные    

по математике для 

начальной школы. Произ-

водство Россия. 

На один класс, исходя из ко-

личества учеников - 34. Набор 

счетных палочек 34 шт, Бусы для 

счета в пределах 20 - 34 шт, ла-

бораторный набор для изготов-

ления моделей по математике - 

17 шт, часовой циферблат34 шт, 

перекидное табло для устного 

счета - 34 шт 

имеется 

Комплект демонстра-

ционных пособий по ма-

тематике для начальной 

школы. 

Производство Россия. 

Комплект наглядных пособий 

"Изучение чисел I и II десятка ", 

Комплект наглядных пособий 

"Таблицу умножения учим с 

увлечением", Опорные таблицы 

для 1-го кл 

имеется 

Опорные таблицы для 2-го 

класса (4 шт) 

имеется 

Опорные таблицы для 3-го 

класса (4 шт) 

имеется 

Опорные таблицы для 4-го 

класса, Набор Части целого. 

Простые дроби -( по 4 шт) 

имеется 

Раздаточные карточки  

с цифрами и математиче-

скими знаками. Произ-

В комплект входят карточки с 

картинками, цифрами, математи-

ческими знаками, размером 

имеется 
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водство Россия. 70х95 мм, отпечатанные на плот-

ном картоне. Количество карто-

чек 150 шт. 

Каждое изображение выпол-

нено в двух цветах. Карточки 

уложены в ячейки складной кар-

тонной коробки и упакованы в 

прозрачную термоусадочную 

пленку. 

Количество на 1 класс 

Комплект справочни-

ков по математике для 

начальной школы. 

Производство Россия. 

справочники, сборники задач и 

примеров для 1-х классов, коли-

чество 15 шт. 

имеется 

справочники, сборники задач и 

примеров для 2-х классов, коли-

чество 10 шт 

имеется 

справочники, сборники задач и 

примеров для 3-х классов, коли-

чество 10 шт 

имеется 

справочники, сборники задач и 

примеров для 4-х классов, коли-

чество 10 шт 

имеется 

Игровой набор по ма-

тематике. 

Производство Россия. 

Набор Полидрон "Элементар-

ная математика" 100 равносто-

ронних треугольников, 80 пря-

моугольных 

треугольников, 60 равнобед-

ренных треугольников, 50 еги-

петских треугольников, 40 квад-

ратов, 30 прямоугольников, 20 

шестиугольников, 24 пятиуголь-

ника, 10 восьмиугольников и ин-

струкции по использованию 

набора. 

имеется 

Комплект настольных 

развивающих игр по ма-

тематике. 

Производство Россия. 

Комплект на один класс, исхо-

дя из кол-ва учеников -34 Дидак-

тическая игра "Найди число" 4 

набора на 1 класс, Игровой набор 

Танграм - 17 шт, Геопланшет с 

комплектом карточек - 17 шт 

имеется 

Комплект репродукций. 

Производство Россия. 

Христианские темы в искус-

стве. Комплект репродукций (23 

шт.) Борис и Глеб на конях. Вто-

рая половина XIV века 

имеется 
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Явление Христа народу (Явле-

ние Мессии).1837-1857г. 

А.А.Иванов 

Христос в терновом венце. 

Около 1612г. Питер Пауль Ру-

бенс 

Христос и грешница.1885г. 

В.Д.Поленов 

Ангел последний.1912г. 

Н.К.Рерих 

Борис и Глеб. 1942г. Н.К.Рерих 

Святое семейство. Антон Ма-

рон 

 И мы открываем врата.1922г. 

Н.К.Рерих 

Илья Пророк.1931г. Н.К.Рерих 

Никола.1916г.Н.К.Рерих 

Пантелеймон целитель.1916г. 

Н.К.Рерих 

Святой Сергий Радонеж-

ский.1932. Н.К.Рерих 

Святой Франциск. Н.К.Рерих 

Возлюби ближнего твое-

го.1967г. С.Н.Рерих 

Мадонна с младенцем (Ма-

донна Литта).1490-1491г. Лео-

нардо да Винчи 

Мадонна с младенцем и ма-

леньким св. Иоаном Крестите-

лем. А. Бронзино 

Мадонна Конестабиле. Конец 

1502- начало 1503 г.г. Рафаэль 

Мадонна Бенуа /с цветком/. 

Леонардо да Винчи 

Преображение. Грек Ф. 

Троица.1420-е.г. Андрей Руб-

лев 

Спас Нерукотворный. Вторая 

половина XII века. Новгород Бо-

гоматерь Донская. Москва. 1380-

1390-е г.г. Феофан Грек Богома-

терь Владимирская. Первая треть 

XII века 

имеется 

Комплект демонстра-

ционны х пособий 

Комплект таблиц-Основы пра-

вославной культуры. 1-4 кл. (12 

имеется 
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Производство Россия. табл.) + методика. 

Комплект раздаточных 

пособий. 

Производство Россия. 

Настольно-печатная игра 

"Многонациональная Россия 1" 

Настольно-печатная игра 

"Многонациональная Россия 2" 

имеется 

Комплект справочни-

ков и энциклопедии. Про-

изводство Россия. 

справочники и энциклопедии, 

относящиеся к религиозной те-

матике: Буддизм, Христианство, 

Иудаизм. 

имеется 

Предмет «Окружающий мир» 

Комплект демонстра-

ционного оборудование 

по окружающему миру 

для начальной школы. 

Производство Россия. 

Глобус d=320, Теллурий имеется 

Комплект коллекций и 

гербариев. Производ-

ство Россия. 

Интерактивный наглядный 

комплекс "Гербарий "Для 

начальной школы" 

Коллекция натурально-

интерактивная "Плоды сельско-

хозяйственных растений"  

Коллекция натурально-

интерактивная "Шишки, плоды, 

семена деревьев  и кустарников" 

Коллекция натурально-

интерактивная "Почва и ее со-

став"  

Коллекция натурально-

интерактивная "Гранит и его со-

ставные части" Коллекция нату-

рально-интерактивная "Полезные 

ископаемые" 

 Коллекция натурально-

интерактивная "Семена и плоды" 

Коллекция натурально-

интерактивная "Древесные рас-

тения и их распространение" 

имеется 

Оборудование и наборы 

для экспериментов. Про-

изводство Россия. 

Набор позволяет провести не 

менее 45 работ по темам: «Работа 

с лабораторными инструмента-

ми» (не менее 5 работ), «Измере-

ние роста и веса. Расчет индекса 

массы тела», «Измерение пульса 

и температуры», «Приготовление 

имеется 
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гербария», «Изучение органов 

цветкового растения», «Изучение 

листьев», «Изучение строения и 

способов распространения пло-

дов и семян», «Наблюдение ли-

стопада», «Причины листопада», 

«Изучение годичных колец дере-

ва», «Изучение жизни растения в 

зимний период», «Изучение 

свойств снега и льда», «Свойства 

воды» (не менее 7 работ), «Воз-

дух и его свойства» (не менее 9 

работ), «Знакомство с полезными 

ископаемыми», «Изучение оса-

дочных пород», «Состав почвы», 

«Причины разрушения почвы», 

«Наблюдение за прорастанием 

семян и ростом растений», «Вли-

яние света на рост и развитие 

растений», «Посев семян куль-

турных растений», «Размноже-

ние комнатных растений», «Об-

наружение крахмала в продуктах 

питания», «Знакомство с устрой-

ством и работой бытового филь-

тра для воды. Очистка загряз-

ненной воды с помощью филь-

тра», «Исследование температу-

ры воздуха», «Наблюдение за по-

годой», «Определение сторон го-

ризонта». 

Комплект моделей объ-

емных демонстрационных 

для начальной школы. 

Модель "Солнечные часы" 

Модель "Строение Земли" 

(разборная) 

Модель "Часы песочные" 

Торс человека разборный (42 

см.) 

имеется 

Комплект моделей- ап-

пликаций для начальной 

школы. 

Модель-аппликация "Воздей-

ствие человека на окружающую 

среду" (ламинированная)/ 

Модель-аппликация "Движе-

ние Земли и других планет"/ 

Модель-аппликация "Здоровье 

человека" (ламинированная)/ 

Модель-аппликация "Природ-

имеется 
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ные зоны / 

Модель-аппликация "Расстоя-

ния в Солнечной системе "Рос-

сии" (ламинированная)/ 

Модель-аппликация "Расстоя-

ния во Вселенной"/ 

Модель-аппликация "Сравни-

тельные размеры Солнца, планет 

и их спутников"/ 

Модель-аппликация "Уход за 

комнатными растениями" (лами-

нированная) 

Комплект демонстра-

ционных учебных табли-

цы по окружающему миру 

для начальной школы. 

Интерактивный наглядный 

комплекс "Гербарий "Для 

начальной школы", 

Комплект таблиц в количестве 

46 штук по изучению основных 

тем курса. 

имеется 

Комплект карт учебных 

для начальной школы. 

Карта полушарий для началь-

ной школы размер 100х184 см.; 

Физическая карта России для 

начальных классов размер 

111х184 см.; Карта Природные 

зоны России размер 112х182 см 

имеется 

Игровые наборы для 

детей младшего школьно-

го возраста по Знакомству 

с окружающим миром. 

Настольно-печатная игра "Во-

круг света" по 2 шт 

имеется 

Настольно-печатная игра "По 

странам и эпохам" по 2 шт 

имеется 

Предмет "Технология" 

Комплект раздаточный 

учебнолабораторного и 

практического оборудо-

вания по технологии для  

начальной школы. 

Доска для лепки 

Пластилин 10 цв. 

Бумага цветная 10 л. 10 цв. 

Ножницы 

Конструктор металлический 

имеется 

Коллекции по предмет-

ной области технология 

для начальной школы. 

Коллекция "Бумага и картон" 

(демонстрационная) 

Коллекция "Лен" (нач. шк.) 

Коллекция "Хлопок" (нач. шк.) 

Коллекция "Шелк" (нач. шк.) 

Коллекция "Шерсть" (нач. шк.) 

имеется 

Коллекции промыш-

ленных образцов тканей, 

ниток и фурнитуры. 

Пособие состоит из 5 полно-

цветных листов формата А4, 

напечатанных на картоне и ла-

минированных глянцевой плен-

имеется 
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кой. В коллекции представлены: 

классификация сырья для произ-

водства тканей, образцы нату-

ральных и химических тканей, 

нитки различного назначения и 

швейная фурнитура. 

Комплект демонстра-

ционны х учебных таблиц 

по технологии 

Для начальной 

школы. 

Комплект таблиц для нач. шк. 

"Технология. Обработка бумаги 

и картона-1" (8 таб, А1, лам,с 

разд.мат.) 

имеется 

Комплект таблиц для нач. шк. 

"Технология. Обработка бумаги 

и картона-2" (8 таб, А1, лам,с 

разд.мат.) 

имеется 

Комплект таблиц для нач. шк. 

"Технология. Обработка природ-

ного материала и пласти-

ка"(6таб., А1,лам.) 

имеется 

Комплект таблиц для нач. шк. 

"Технология. Обработка ткани" 

(12 табл, А1, лам.) 

имеется 

Комплект таблиц для нач. шк. 

"Технология. Организация рабо-

чего места" (6 таб, А1, лам, с 

разд. мат.) 

имеется 

Комплект справочни-

ков. 

Справочники и энциклопедии 

направленные на ознакомление 

детей с декоративно-прикладным 

творчеством. Количество - 5шт. 

имеется 

2. Компоненты осна-

щения учебного кабинета 

начальной школы. 

Кабинет иностранного 

языка 

Комплект электронных 

средств обучения (CD, DVD, 

видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное про-

граммное обеспечение) для ка-

бинета иностранного языка. 

имеется 

 Слайд-альбом на CD "Лондон" 

и Слайд-альбом "Знакомство с 

Великобританией" на CD 

имеется 

Комплект таблиц де-

монстрационных. 

Комплект таблиц "Основная 

грамматика английского языка" 

Комплект содержит 16 таблиц. 

Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне плот-

ностью 250 гр./м2, размер 65x95 

имеется 
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см. Печать полноцветная одно-

сторонняя. В комплект альбома 

входит брошюра с методически-

ми рекомендациями для учителя 

Состав комплекта 

Modal Verbs: can, may (might), 

must. Tenses. Tenses, passive 

voice. To be. There is / are. Adjec-

tives, degrees of comparison. Prep-

osition. Pronouns. Indefinite, nega-

tive pronouns. Interrogative pro-

nouns. Numerals. Word formation 

1. Word formation 2. Direct and in-

direct speech. Interrogative 

sentences. Irregular verbs. 

Комплект таблиц "Страдатель-

ный залог. Сложное дополнение. 

Косвенная речь" 

Комплект содержит 9 таблиц. 

Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне плот-

ностью 250 гр./м2, размер 65x95 

см. Печать полноцветная одно-

сторонняя. В комплект альбома 

входит брошюра с методически-

ми рекомендациями для учителя 

Состав комплекта 

1. Страдательный залог,2. 

Страдательный залог, 3. Сложное 

дополнение,4. Сложное дополне-

ние,5. Согласование времен,6. 

Косвенная речь,7. Косвенная 

речь 

8. Специальные вопросы в 

косвенной речи,9. Общие вопро-

сы в косвенной речи 

Комплект таблиц Вопроси-

тельные и отрицательные пред-

ложения Комплект содержит 8 

таблиц. Таблицы отпечатаны на 

плотном полиграфическом кар-

тоне плотностью 250 гр./м2, раз-

мер 65x95 см. Печать полноцвет-

ная односторонняя. В комплект 

альбома входит брошюра с мето-
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дическими рекомендациями для 

учителя 

Состав комплекта: 

1. Общий вопрос. 

2. Краткие ответы. 

3. Общие и альтернативные 

вопросы. 

4. Вопросительные слова. 

5. Специальный вопрос. 

6. Вопрос к подлежащему. 

7. Ответ на вопрос к подле-

жащему. 

8. Отрицательные предложе-

ния 

2. Комплект таблиц "Типы во-

просов" 

Комплект содержит 6 таблиц. 

Таблицы отпечатаны на плотном 

полиграфическом картоне плот-

ностью 250 гр./м2, размер 65x95 

см. Печать полноцветная одно-

сторонняя. В комплект альбома 

входит брошюра с методически-

ми рекомендациями для учителя 

Состав комплекта: 

1. Тип вопросов 

2. Специальные вопросы. 

3. Разделительные вопросы 1. 

4. Разделительные вопросы 2. 

5. Разделительные вопросы 3. 

6.  Особенности перевода 

предложений 

Комплект карт Карты представлены в виде 

объемных физических карт Со-

единенного Королевства Велико-

британия и США. Выполнены на 

ПВХ, толщиной 4 мм. Печать ин-

терьерная, заламинированные. 

Размер карты Великобритании 

1,0х1,3 м.Размер карты США 

1,0х1,7 м. 

имеется 

Комплект портретов 

иностранных писателей. 

Портреты иностранных писа-

телей служат для постоянного 

экспонирования как элемент 

оформления кабинета. Представ-

имеется 
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ляют собой комплект портретов

 формата А3, выполненных 

на 

качественной белой бумаге, в 

деревянной раме под стеклом. На 

портретах указаны имена и даты 

жизни писателей. В составе ком-

плекта изображения следующих 

писателей: 

Уильям Шекспир 

Джордж Гордон  

Ноэл Байрон 

Чарлз Диккенс 

Джозеф Редьярд  

Киплиног 

Марк Твен. 

Комплект таблиц раз-

даточных. 

Комплект состоит из наборов 

учебных таблиц, содержание ко-

торых обеспечивает реализацию 

основных образовательных про-

грамм. Таблицы напечатаны на 

плотном типографическом пол-

ноцветном картоне, формата А4. 

Количество наборов в комплекте 

24, количество таблиц в наборе 

30. 

имеется 

Комплект словарей. Количество словарей 6. 

Словарь объединяет версии 

двух классических словарей: 

англорусского и русско-

английского. 

имеется 

3. Компоненты осна-

щения учебного кабинета 

начальной школы. 

Кабинет музыки 

 имеется 

Набор шумовых ин-

струментов. 

Lutner Набор перкуссии 9 

предметов в чехл 

имеется 

Комплект баянов уче-

нических. 

В комплекте 2 шт -для препо-

давателя и ученика БАЯН "Тула" 

двухголосный,с готовым акком-

панементом,Размеры: 

412х212х408мм,Вес: 8 кг. 

Комплектуется чехлом и рем-

нями.) 

имеется 
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Детский барабан. Про-

изводство Россия. 

Мастерская Бехтеревых. Бара-

бан детский 10", настраиваемый, 

двусторонний, с палочками 

имеется 

Тамбурин. Тамбурин 10", кожа, 9 пар бу-

бенцов (Деревянная обечайка. 

Натуральная кожа. 

имеется 

Ксилофон. Hora Ксилофон детский, 2 ок-

тавы (Материал: древесина. 

Разноцветные бруски.15 нот. 

Палочки в комплекте. 

имеется 

Ударная установка. Mapex. Ударная установка из 

5-ти барабанов "Tornado series": 

BD22*16, TT12*09, TT13*10, 

FT16*16, SD14*5, cymbal 14" hi-

hat, 16" crash, палочки 1 пара, 

трон, 11агс1\\лге,цвет Burgundy 

(Малый барабан: деревянный, 9-

слойный корпус из тополя тол-

щиной 7,2 мм,Система крепления 

томов : одноточечная 

Пластики: Remo ИХ,Лаги: SD - 

8 лагов, томы - 6 лагов,Ножки 

напольного тома: телескопиче-

ские Покрытие корпусов: 

Burgundy 

имеется 

Треугольник Треугольник стальной, 8'', с 

держателем на нейлоновом 

ремне, с металлической коло-

тушка (Материал: 

сталь.Деревянная ручка со шнур-

ком.Размер: 8". 

имеется 

Набор колокольчиков. Цветные колокольчики с языч-

ками, на ручках, 8шт по нотам в 

упаковке. 

имеется 

Скрипка 4/4, Mirra Скрипка 4/4 в футляре со 

смычком (Верхняя дека: массив 

ели.Задняя дека и обечайка: мас-

сив клена.Гриф: клен.Накладка 

грифа и принадлежности: под 

черное дерево.Струнодержатель: 

алюминий, 4 машинки.Отделка: 

глянцевая антик (УЛО).В ком-

плекте: плотный чехол и смычок. 

Размер: 4/4.) 

имеется 
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Скрипка 3/4. Mirra Скрипка 3/4 в футляре со 

смычком (Верхняя дека: массив 

ели.Задняя дека и обечайка: мас-

сив клена.Гриф: клен.Накладка 

грифа и принадлежности: под 

черное дерево.Струнодержатель: 

алюминий, 4 машинки.Отделка: 

глянцевая антик (YAG).B ком-

плекте: плотный чехол и смы-

чок.Размер: 3/4.) 

имеется 

Флейта. Yamaha Флейта: нейзильбер; 

серебряное покрытие, без резо-

наторов, не в линию (Материал: 

Корпус - Нейзильбер (серебряное 

покрытие) Клапаны - Нейзильбер 

(серебряное покрытие) Головка и 

губки - Нейзильбер (серебряное 

покрытие) Размер кейса: 430 х 

115 х 60 мм) 

имеется 

Труба. Труба, регулирующее кольцо с 

фиксатором на третьей кроне. U- 

крюк на первой кроне (Серия: 

Proffesional, Строй: Bb, Раструб, 

мм: 123, Мензура, мм:

 11,65, Покрытие: золотой 

лак В комплекте: пластиковый 

кейс, Вес и габариты в упаков-

ке:Длина, мм: 540Ширина, мм: 

165Высота, мм: 280) 

имеется 

Кларнет J.MICHAEL Кларнет Bb 

"student model", никелевое по-

крытие, кейс черного цвета 

(Строй: Bb Корпус: пластиковый, 

лакированный, Клапаны: никеле-

вое покрытие, В комплекте: 

жесткий кейс) 

имеется 

Балалайка Балалайка прима с росписью 

(Мензура: 440мм.Гриф вклей-

ной.Дека: резонанс - ель или фа-

нера - береза.Корпус 

300х450мм. ) 

имеется 

Гусли Гусли 9 струнные Лебедушки, 

цвет мокко (Корпус изготовлен 

методом   долбления.Материал 

имеется 
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корпуса: ель.Материал верхней 

деки: резонансная 

ель.Количество струн: 

9.Немецкие колки и струны. 

Цвет: мокко.Размеры: 680 х 190 х 

45мм.) 

Домра Домра (Мензура: 400мм.Гриф 

вклейной.Дека: резонанс - ель 

или фанера - береза.Корпус 

пластмассовый (250х270мм).  

имеется 

Комплект электронных 

средств обучения для ка-

бинета музыки. 

Музыкальная хрестоматия 

включает в себя коллекцию му-

зыкальных произведений, иллю-

стрирующих темы, изучаемые в 

5-8 классах общеобразователь-

ных школ. Общий объем звуча-

ния музыки составляет 11 часов. 

Всего представлено более 150 

музыкальных произведений рус-

ских и зарубежных композиторов 

имеется 

Комплект учебных ви-

деофильмов. 

Комплект содержит 6 видео-

фильмов формата DVD: 

Щелкунчик П.И. Чайковского 

Великий Шаляпин 

Русский фольклор 

Методика музыкального обра-

зования 

Иван Грозный С.Прокофьева 

Руслан и Людмила 

М.И.Глинки. 

имеется 

Комплект 

портретов отечествен-

ных и 

зарубежных 

композиторов. 

Представляют собой комплект 

портретов формата А3 в количе-

стве 

35 шт., выполненных на каче-

ственной белой бумаге. На порт-

ретах указаны фамилии (с име-

нами, либо с именами и отче-

ствами) и даты жизни компози-

торов. 

Состав комплекта: 1. Алябьев 

Александр Александрович. 2. Ба-

лакирев Милий Алексеевич. 3. 

Барток Бела. 4. Бизе Жорж. 5. 

Бородин Александр Порфирье-

имеется 
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вич. 6. Бортнянский Дмитрий 

Степанович. 7. Брамс Иоганнес 8. 

Вагнер Рихард. 9. Вивальди Ан-

тонио. 10. Глазунов Александр 

Константинович. 11. Глинка Ми-

хаил Иванович. 12. Глюк Кри-

стоф Виллибальд. 13. Гурилев 

Александр Львович. 14. Дарго-

мыжский Александр Сергеевич. 

15. Дворжак Антонин. 16. Делиб 

Клеман Филибер Лео. 17. Дони-

цетти Гаэтано. 18. Кальман Им-

ре. 19. Кюи Цезарь Антонович. 

20. Лядов Анатолий Константи-

нович. 21. Мендельсон Якоб 

Людвиг Феликс. 22. Мусоргский 

Модест Петрович. 23. Оффенбах 

Жак. 24. Пуччини Джакомо. 25. 

Рахманинов Сергей Васильевич. 

26. Римский-Корсаков Николай 

Андреевич. 27. Россини Джоак-

кино. 28. Рубинштейн Антон 

Григорьевич. 29. Сен-Санс Ка-

миль. 30. Скрябин Александр 

Николаевич. 31. Сметана 

Бедржих. 32. Стравинский Игорь 

Федорович. 33. Танеев Сергей 

Иванович. 34. Чайковский Петр 

Ильич. 35. Штраус Рихард. 

Комплект демонстра-

ционны х учебных таблиц 

по музыке для начальной 

школы. 

Комплект таблиц "Мир музы-

ки. Инструменты симфоническо-

го оркестра" (8 табл., формат А2, 

лам.) В комплект входят 8 таблиц 

и методические рекомендации 

по использованию. 

Комплектность: 1. Деревянные 

духовые музыкальные инстру-

менты. 2. Медные духовые му-

зыкальные инструменты. 3. 

Ударные музыкальные инстру-

менты с определенной высотой 

звучания. 4. Ударные музыкаль-

ные инструменты с неопределен-

ной высотой звучания. 5. Удар-

ные музыкальные инструменты с 

имеется 
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неопределенной высотой звуча-

ния. Семейство барабанов. 6. 

Струнные смычковые музыкаль-

ные инструменты. 7. Допол-

нительные музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра. 8. Схема расположения 

музыкантов в современном сим-

фоническом оркестре. 

Комплект демонстра-

ционных учебных 

таблиц. 

Стенды, размер 0,7*0,9 м, ПВХ 

4 мм. Музыкальные формы, 

Темп, Доли, Такт, Размер. 

имеется 

4. Компоненты осна-

щения физкультурного 

зала:  

 

Штанга 1 шт. 

Щит баскетбольный 4 шт. 

Скамья гимнастическая 1 шт. 

Канат 2 шт. 

Козёл гимнастический 2 шт. 

Мат гимнастический 1 шт. 

Мостик гимнастический 1 шт. 

Перекладина 3 шт. 

Стол для тенниса 1 шт. 

Детская полоса препятствий 

№1 (12 элементов) 1 шт. 

Шиповки беговые 1 шт. 

Мяч б/б 3 шт. 

Мяч гимнастический 1 шт. 

Мяч для метания 5 шт. 

Мяч ф/б 6 шт. 

Обруч 5 шт. 

Палка гимнастическая 1 шт. 

Свисток 2 шт. 

Сетка д/мячей 2 шт. 

Граната спортивная 7 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 

Кольцо баскетбольное 4 шт. 

Конус спортивный 1 шт. 

Мяч в/б 3 шт. 

Мяч для настольного тенниса 

1 шт. 

Обруч гимнастический 6 шт. 

Палатка туристическая 2 шт. 

Планка для прыжков 1 шт. 

Ракетка д/наст.тенниса 2 шт. 

Брусья  1 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. 

имеется 
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Сетка для настольного тенниса 

1 шт. 

Скакалка 1 шт. 

Стенка гимнастическая 4 шт. 

Библиотека имеет достаточный фонд учебной литературы,фонд художе-

ственной литературы, фонд медиаресурсов.Оборудование: интерактивная 

панель Lumien 65" с OPS компьютером Ryz 3200G/8Gb/SSD 250Gb/GT 710 

/DVDRW/450W/Win 10 Pro/Kb/M/Монитор " VA2407, "Цветной копир-

принтер-сканер-факс, А4, 21 ppm, 1200 dpi, 512 Mb, USB, Network, Wi-Fi, 

дуплекс, автоподатчик. Документ-камера, , ,колонки 2.0,6 Вт, от сети (аку-

стическая система для класса).Планшет, 3Гб, 32GB сенсорный экран 10.6" 

(26.9 см), разрешение: 1920 x 1200, Multitouch, Wi-Fi, Bluetooth, основная ка-

мера: 2Мп, фронтальная камера: 2Мп, встроенная память: 32Гб, операцион-

ная система: Windows 10 (планшетный компьютер учителя). 

 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНА-

ЩЕНИЯ ШКОЛЫ УКАЗАН В АКТЕ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИ-

ЛОЖЕНИЕМ К ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 
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Лист фиксирования изменений и дополнений 

в образовательной программе начального общего образования 

 

Дата    Основание 

 

 

Внесены изменения 

(часть, раздел) 

31.08.2023 г.    1. Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 г. 

«Об утверждении федераль-

ной образовательной про-

граммы основного общего 

образования» № 372. 

 

 

1.1.  Пояснительная за-

писка 

1.3 Система оценки до-

стижения планируемых ре-

зультатов 

2.1.1 Рабочая программа 

учебного курса «Русский 

язык» 

2.1.2 Рабочая программа 

учебного курса «Литератур-

ное чтение» 

2.1.5 Рабочая программа 

учебного курса «Окружаю-

щий мир» 

2.3. Программа воспита-

ния 

3.1 Учебный план 

3.3 Календарный учебный 

график 

27.08.2024 г. 1. Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 22.01.2024 № 

31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Мини-

стерства образования и науки 

Российской Федерации и 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, ка-

сающиеся федеральных госу-

дарственных образователь-

ных стандартов начального 

общего образования и основ-

ного общего образования»; 

2. Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2024 № 

171 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Мини-

 Содержательный раз-

дел: 

1. Заменена РП учебного 

предмета «Технология» на 

РП нового предмета «Труд 

(Технология)» 

2. Расширен перечень РП 

внеурочной деятельности 

 

Организационный раз-

дел 

1. Изменен перечень 

предметов в сетке учебного 

плана 
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стерства просвещения Рос-

сийской Федерации, касаю-

щиеся федеральных образо-

вательных программ началь-

ного общего образования, 

основного общего образова-

ния и среднего общего обра-

зования»; 

   Приказ № 01-08/70 от 

27.08.2024 

 Директора РТ ГБОУ 

«СОШ в г. Худжанд имени 

А.П. Чехова» О создании на 

базе школы детского техно-

парка «Кванториум» 

1. Добавлена информация 

в подраздел «Система усло-

вий реализации программы 

начального общего образо-

вания» 

      

      

      

 


