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I. Общие положения 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования  

МАОУ Гимназия №14 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с Поряд-

ком разработки и утверждения основных общеобразовательных программ, утвер-

ждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

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

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

Содержание ООП НОО  МАОУ Гимназия №14 представлено учебно-методиче-

ской документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и содержание 

образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

 МАОУ Гимназия №14, осуществляющая образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего образования, разрабатывает основную образовательную про-

грамму начального общего образования (далее соответственно – образователь-

ная организация, ООП НОО) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и федеральной ос-

новной общеобразовательной программой начального общего образования (да-

лее – ФГОС НОО, ФОП НОО). При этом содержание и планируемые результаты, 

разработанной  МАОУ Гимназия №14 ООП НОО должны быть не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО. 

 При разработке ООП НОО  МАОУ Гимназия №14 предусматривает непо-

средственное применение при реализации обязательной части ООП НОО феде-

ральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литератур-

ное чтение», «Окружающий мир», « Математика»,» Английский язык», «Изоб-

разительное искусство», « Технология», «Физическая культура», «Основы рели-

гиозных культур и светской этики», «Музыка» .  

ООП НОО МАОУ Гимназия №14  включает три раздела: целевой, содер-

жательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

       Целевой раздел ООП НОО включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
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 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

 - цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 - принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том 

числе посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

 - общую характеристику ООП НОО. 

  Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориенти-

рованные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 

 - федеральные рабочие программы учебных предметов; 

 - программу формирования универсальных учебных действий; 

 - рабочую программу воспитания. 

 Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают до-

стижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны  

на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения программы началь-

ного общего образования. 

  Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся содержит: 

  - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 - характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

 Рабочая программа воспитания направлена на сохранение  

и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей,  

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высо-

кие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духов-

ного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность по-

колений, единство народов России. 

 Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучаю-

щихся, в том числе укрепление психического здоровья  

и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

начального общего образования. 
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 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией сов-

местно с семьей и другими институтами воспитания. 

 Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организа-

ции образовательной деятельности в МАОУ Гимназия №14, а также организаци-

онные механизмы и условия реализации программы начального общего образо-

вания и включает: 

 - учебный план; 

 - календарный учебный график; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - календарный план воспитательной работы, содержащий перечень собы-

тий и мероприятий воспитательной направленности,  

которые организуются и проводятся  МАОУ Гимназия №14 или  

в которых гимназия принимает участие в учебном году  

или периоде обучения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП НОО МАОУ Гимназия №14  является основным документом, опре-

деляющим содержание общего образования, а также регламентирующим обра-

зовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной ча-

сти программы и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

1.1.1. Цели реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося; 

- развитие единого образовательного пространства Российской Федерации  

на основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса НОО  МАОУ Гимназия №14 с 

учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего обра-

зования, отражённых во ФГОС НОО  и ФОП НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося 

МАОУ Гимназия №14 с учётом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива МАОУ Гимназия 

№14  по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации Программа предусмат-

ривает через  решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся МАОУ Гимна-

зия №14; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целе-

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования МАОУ Гимназия №14; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обуча-

ющимися МАОУ Гимназия №14, в т.ч. обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. лиц, проявив-

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

объединений, организацию общественно полезной деятельности в Гимназия 

№14; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

гических работников в проектировании и развитии социальной среды МАОУ 

Гимназия №14. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 

- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию образова-

тельного процесса на уровне начального общего образования на развитие лично-

сти обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, форми-

рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на основе 

освоения им универсальных учебных действий, а также познания и освоения 

мира; 

- принцип учёта ФГОС НОО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования   

гимназии Программа характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельно-

сти; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея-

тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самокон-

троль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 

для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с 
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учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося гимназии ; 

- принцип преемственности и перспективности: Программа обеспечивает 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего 

образования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях 

начального общего и основного общего образования МАОУ Гимназия №14; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных ин-

тересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительно-

сти; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответ-

ствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., ре-

гистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г.  

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действую-

щими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Механизмы реализации Программы 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обуча-

ющихся  МАОУ Гимназия №14 .  

Наиболее адаптивным сроком освоения Программы является четыре года. 
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Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не мо-

жет составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических ча-

сов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиени-

ческими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой Программы в порядке, установ-

ленном локальными нормативными актами МАОУ Гимназия №14. 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образова-

тельные потребности младших школьников, что способствует созданию ком-

фортных условий организации образовательного процесса без вреда для здоро-

вья и эмоционального благополучия каждого обучающегося МАОУ Гимназия 

№14 . 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ПРОГРАММЫ НОО В СООТВЕТСТВИИ с ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ НОО 

 

Планируемые результаты освоения Программы соответствуют современ-

ным целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающе-

гося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО  МАОУ Гимназия №14 до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нрав-

ственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы НОО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретением первоначального 

опыта деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 
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- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

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

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценностей научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения Программы обучающиеся МАОУ Гимназия №14 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять зна-

ния, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

Предметные результаты 
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 - сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретных умений; 

 - определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного пред-

мета; 

 - усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Про-

грамму, является ФГОС НОО независимо от формы получения НОО и формы 

обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к обра-

зовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МАОУ Гимназия №14 и служит основой при разработке Положения о внутриш-

кольной системе оценки качества  образования в МАОУ Гимназия №14. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного об-

разования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и обес-

печение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  МАОУ Гим-

назия №14 являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга гимназии, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

- оценка результатов деятельности как основа аккредитационных проце-

дур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценки; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества  подготовки обучающихся, 

 - итоговую аттестацию. 

  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ Гимназия №14  реа-

лизует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности обучающихся гимназии к решению 

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

их функциональной грамотности. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучаю-

щихся служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

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 продол-

жения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полу-

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

ющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

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

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка, рефлексивная оценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникаци-

онных (цифровых) технологий. 

Контрольно- оценочные материалы размещены в Приложении 1 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Цель оценки личностных достижений обучающихся: получение об-

щего представления о воспитательной деятельности МАОУ Гимназия №14 и ее 

влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-пси-

хологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших Программу вклю-

чают две группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обу-

чению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник  осуществляет  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,  инте-

грируются  с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсаль-

ных учебных действий. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до-

стижения планируемых результатов освоения Программы, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий (далее – УУД). 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт уроч-

ной и внеурочной деятельности. 

Цели оценки метапредметных результатов: определение сформиро-

ванности познавательных, коммуникативнх и регулятивных УУД. 

Познавательные УУД 

Овладение познавательными УУД предполагает формирование и оценку у 

обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских дей-

ствий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирова-

ние у обучающихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

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, планиро-

вать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-

зультатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

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

ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих уме-

ний: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике ин-

формацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

формацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информа-

ции. 

Коммуникативные УУД 

Овладение коммуникативными УУД 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 

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 как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

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

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 

Регулятивные УУД 

Овладение регулятивными УУД согласно ФГОС НОО предполагает фор-

мирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать после-

довательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины 

успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок). 

Самоорганизация обеспечивает сформированость у обучающихся следую-

щих умений: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль-

тата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

Самоконтроль обеспечивает сформированость у обучающихся следую-

щих умений: 

- устанавливать причины успеха/ неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по пред-

мету, так и администрацией МАОУ Гимназия №14 в ходе мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации  и решать  учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуе-

мыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсаль-

ных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавлива-

ются решением педагогического совета МАОУ Гимназия №14. Инструментарий 

для оценки сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и включает  диагностические материалы по оценке функ-

циональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий.  Оценка метапредметных , личностных ре-



19 
 

зультатов , а также  функциональной грамотности ведется на основе  монито-

ринга  результатов по курсу  внеурочной деятельности «Учусь создавать про-

ект», выполнения  комплексной работы на межпредметной основе, стандартизи-

рованного  инструментария УМК  «Учимся учиться и действовать» .  Дополни-

тельно для  мониторинга формирования функциональной грамотности исполь-

зуются материалы  по оценке порталов  «ЯКласс» ,  «ЯндексУчебник» и  портала 

«Учи.ру»  

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-по-

знавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в т.ч. метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания/ вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, разли-

чающихся сложностью предметного содержания, сочетанием УУД 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 т.ч. в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное ис-

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучеб-

ных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читатель-

ских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работни-

ком гимназии в ходе процедур текущей, тематической оценки, промежуточной и 

итоговой аттестации, а также администрацией  гимназии в ходе внутришколь-

ного мониторинга и контроля. 

Особенности оценки по  каждому предмету фиксируются в  Приложении 

№1   к Программе, которая утверждается педагогическим советом МАОУ Гим-

назия №14 и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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Описание включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на уровне НОО. Проводится учителем   1 класса 

или  администрацией МАОУ Гимназия №14 в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объ-

ектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. Диагностика проводится   

на основе стандартизированных материалов  УМК «Школьный старт».  

Стартовая диагностика  проводится также педагогическими работниками 

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

таты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации образовательного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обу-

чающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оце-

ночную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осо-

знанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности педагогического работника.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации об-

разовательного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжа-

тые (по сравнению с планируемыми) сроки могут включаться в систему накопи-

тельной оценки и служить основанием, например, для освобождения обучающе-

гося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые представ-

лены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-

сматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции об-

разовательного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-

емых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МАОУ Гимна-

зия №14 и складывается из результатов накопленной оценки. Предметом ито-

говой оценки является способность обучающихся решать учебно-познаватель-

ные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании пред-

мета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Контрольно- оценочные материалы , критерии   и  способы оценки  приве-

дены  в Приложении 1. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. Рабочая программа  по  учебному предмету « Русский язык» 

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

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

языку, русский язык)  разработана на основе Федеральной рабочей программы по 

учебному предмету Русский язык и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку, тема-

тическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ха-

рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; ме-

сто в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает  содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных  действий –  познавательных,  коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне началь-

ного общего образования, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

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

лированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения пред-

метных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извле-

кать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 
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учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого пред-

мета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предме-

там. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной гра-

мотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуника-

тивная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализа-

ции обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выра-

жения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способ-

ствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важней-

шим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

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

выбирать   нужные   языковые   средства во многом определяют возможность адек-

ватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жиз-

ненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традицион-

ных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосред-

ственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, понима-

нием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского 

языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка 

как основного средства общения; осознание значения русского языка как гос-

ударственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и пись-

менной речи как показателя общей культуры человека; 

– овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; 
– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
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– использование в речевой деятельности норм современного русского литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографиче-

ских, пунктуационных) и речевого этикета; 

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодей-

ствию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния русскому языку   является   признание   равной   значимости   работы по изу-

чению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языко-

вой   материал   призван    сформировать    первоначальные   представления о струк-

туре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного языка, 

орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практи-

ческой задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков исполь-

зования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил ре-

чевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершен-

ствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Лите-

ратурное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния, сформулированных в ФГОС НОО; 

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержа-

ние русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обуча-

ющимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные 

и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образова-

ния. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

года изучения предмета «Русский язык». 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психоло-

гических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различ-

ных методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохране-

ния обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достиже-

ние обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечи-

вает преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне 
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начального общего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обуче-

нию. 

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

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

часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Начальным    этапом    изучения    учебных    предметов    «Русский    язык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обу-

чение письму идёт параллельно с обучением чтению. На учебный курс 

«Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного 

предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 

до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса 

в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

ние их порядка. 

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

значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

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

довательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, ра-

бота со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

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

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской гра-
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фики. Буквы гласных как показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функ-

ции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего соглас-

ного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 
 
1 Раздел «Графика» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому 

на этот раздел отдельные часы в тематическом планировании не предусмотрены 

 

Чтение 
 

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

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с ин-

тонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение 

на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

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

списывании. 

Письмо 

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

гиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, акку-

ратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

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

которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность пра-

вильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация1 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

«ча», «ща», «чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собствен-

ных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце предложения. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

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

глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

случаи, без стечения согласных) 
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1 Раздел «Орфография и пунктуация» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом 

«Письмо», поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 

 

 

Графика 

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

ных 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 соглас-

ного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, напри-

мер, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия1 

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

мами современного русского литературного языка (на основе ограниченного пе-

речня слов, отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень 

учебников. 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

лиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»; 
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1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах учебного предмета «Русский язык», 

поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 

 

 

 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

комление). 

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

ного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушива-

ние аудиозаписи). 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне органи-

зовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсаль-

ных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регу-

лятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

бенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

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

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных зву-

ков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, под-

бирать слова к модели; 
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формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; ис-

пользовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации:   уточнять   написание   слова по ор-

фографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, от-

рабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; само-

стоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе обще-

ния нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; вос-

принимать разные точки зрения; 

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

ить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; 

о звуковом и буквенном составе слова. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового ана-

лиза слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать    учебную    задачу    при    проведении    звукового    анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: при-

менять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

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

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о нали-

чии ошибки; 

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

 
Совместная деятельность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
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2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной куль-

туры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства Рос-

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

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёр-

дых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие со-

гласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 

классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. Пар-

ные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – без-

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

глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в сере-

дине 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). Использо-

вание знания алфавита при работе со словарями. 

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

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

Орфоэпия1 

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

мами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпи-

ческого словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
 
 

 

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел в 

тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Состав слова (морфемика) 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окон-

чания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

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

«что?»), употребление в речи. 

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

и другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: 

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

Синтаксис 

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

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

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

гическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

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

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

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

«ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изучен-

ных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфогра-

фической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Кон-

троль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 
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Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

 сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; пар-

ные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения   коммуникативной   задачи   (для   ответа на заданный 

вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладе-

ние диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпиче-

ских норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рас-

сказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

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

ность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Ос-

новная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. После-

довательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие   умения   формулировать   простые   выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюде-

нием правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с опорой 

на вопросы. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне орга-

низовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универ-

сальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

ственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и 

различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и разли-

чие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять слу-

чаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обо-

значают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

ложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; ориен-

тироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

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

ляются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для по-

лучения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать     текстовую,     графическую     и     звуковую     информацию в 

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

таблице; 

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

ставления информации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, а основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении зада-

ний по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-

бок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

 
Совместная деятельность 
строить   действия    по    достижению    цели    совместной    деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участ-

никам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно ре-

шать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; от-

ветственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат. 

 
3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

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

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

(непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использо-

вания на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изучен-

ного). 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия1 

Нормы произношения   звуков   и   сочетаний   звуков;   ударение   в   словах в   

соответствии   с   нормами    современного   русского   литературного   языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

ление). 

Состав слова (морфемика) 

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

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

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

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

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные муж-

ского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение па-

дежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существитель-

ных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. 

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

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

«-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 
 

 
 

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел в 

тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повто-

ров в тексте. 

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

гола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по вре-

менам, 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). Предло-

жения распространённые и нераспространённые. 

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

и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в за-

висимости от места орфограммы   в   слове;   контроль   и   самоконтроль при 

проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на но-

вом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; непроизноси-

мые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

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

благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; до-

говариваться и приходить к общему решению в совместной 
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деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нару-

шенным порядком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

«и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

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

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изуча-

ющее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом мета-

предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, ком-

муникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и раз-

личные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

бенности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

нять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; ори-

ентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 
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с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия 

по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; про-

водить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; формулиро-

вать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини- 

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как ре-

зультата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать

 устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраи-

вать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

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

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления оши-

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

предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

 
Совместная деятельность 
формулировать краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини- исследова-

ния или проектного задания на основе предложенного формата планирования, рас-

пределения промежуточных шагов и сроков; 
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выполнять    совместные    (в    группах)    проектные    задания    с    опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для дости-

жения общего успеха деятельности. 

 
4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини- исследование, 

проект. 

Фонетика и графика 

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

данным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия1 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-

нике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правиль-

ного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи сино-

нимов, 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 мор-

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 
 

 

1 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел в 

тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 
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Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

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

«ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён существи-

тельных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повто-

рение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени   

существительного   (повторение).    Склонение    имён    прилагательных во множе-

ственном числе. 

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

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

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

голов. 

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

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

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

Синтаксис 

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

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопроситель-

ные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклица-

тельные и невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (по-

вторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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

ночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными чле-

нами. 

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

сочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без назы-

вания терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме-

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

стов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 
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Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

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

«ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных имён существи-

тельных 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 сою-

зами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации уст-

ного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и дру-

гое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпре-

тация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом мета-

предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, ком-

муникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, от-

личающихся грамматическими признаками; 
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группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объеди-

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

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; ориентиро-

ваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко- буквен-

ный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

в поисках информации, необходимой для решения учебно- практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах са-

мостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 
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готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть 

трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

 
Совместная деятельность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понима-

ние роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 

на уроках русского языка; 

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

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

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

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизнен-

ный и читательский опыт; 

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

пользованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

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

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопусти-

мых средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 
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4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

мерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к раз-

личным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с кото-

рыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

ятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

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

ные представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной 

картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению рус-

ского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

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

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж-

ность, грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать ана-

логии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации языковых единиц 

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

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 
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действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

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

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную инфор-

мацию; 

устанавливать   причинно-следственные   связи   в   ситуациях   наблюдения за язы-

ковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объ-

екта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесооб-

разный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- исследова-

ние, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ис-

следования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа пред-

ложенного языкового материала; 

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

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запра-

шиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информа-

цию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании   предложенного   учителем   способа   её   проверки   (обращаясь к слова-

рям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

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

о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической ин-

формации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать

 устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой ра-

боты, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного за-

дания; 

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

ния. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-

страивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать

 свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

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

графическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность 

формулировать краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учётом 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоя-

тельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оце-

нивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

членять 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 последователь-

ности 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 пред-

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

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

(имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые слу-

чаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в соче-

таниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 

«щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произ-

ношением; 

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

мать прослушанный текст; 

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

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; со-

ставлять 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. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: осо-

знавать язык как основное средство общения; 

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

гласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непар-

ный) 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 учё-

том 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); выде-

лять в слове окончание; 

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

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

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

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

и другие; 

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

«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; нахо-

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

изученные правила правописания, в том числе: сочетания «чк», 

«чн», «чт»; «щн»; «нч»; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, от-

чествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздель-

ное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий 

знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения 

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

вильной интонации; 
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формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 

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

просам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; состав-

лять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с опо-

рой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации; 

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

заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с   орфограммами; без транс-

крибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанав-

ливать 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 непроиз-

носимыми согласными; 

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

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

однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

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

тонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

ствительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

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

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

стые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тек-

сте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; находить ме-

сто орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипя-

щих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предло-

гов со словами; 

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

под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; форму-

лировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–

4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, от-

каз, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синони-

мов, 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 предло-

жений их смысловое содержание; 

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

дробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

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

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель  общей куль-

туры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным сло-

вам антонимы; 

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

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; со-

ставлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять     грамматические     признаки     имён     прилагательных:     род (в 

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

части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматиче-

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

число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в насто-

ящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать   

личные местоимения для   устранения   неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; распознавать 

предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в 

речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» 
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и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносо-

чинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называ-

ния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

менять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

ударные падежные окончания имён существительных кроме существительных на «-

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

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-

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

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

чие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и 

-тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

находить   и   исправлять    орфографические   и   пунктуационные   ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимо-

действия; 

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

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявле-

ния и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; со-

ставлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осу-

ществлять выборочный пересказ текста (устно); 

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

ществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услы-

шанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте инфор-

мацию;    осуществлять     ознакомительное     чтение     в     соответствии с 

поставленной задачей; 
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объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

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

фицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 КЛАСС1 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1. Обучение грамоте2 

1.1 Слово и 

предложение 

5 Различение слова и 

предложения. Работа 

с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, 

распространение предложения 

Различение слова и обозначае-

мого им предмета. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Совместная работа: придумывание 

предложения с заданным словом. Иг-

ровое упражнение «Снежный ком»: 

распространение предложений 

с добавлением слова по цепочке. 

Игра «Живые слова» (дети играют роль 

слов в предложении, идёт перестановка 

слов в предложении, прочтение полу-

чившегося). 

Моделирование предложения: определение 

количества слов в предложении и обозначе-

ние каждого слова полоской. 

Самостоятельная работа: определение 
 

 

 
1 В данном тематическом планировании из 165 часов «Русского языка» в 1 классе на «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное 

время составляет 15 часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к «Обучению грамоте», так и к систематическому курсу. 
2 Всего на «Обучение грамоте» отведено 180 часов: 100 часов учебного предмета «Русский язык» и 80 часов учебного предмета «Литературное чтение». В данной рабочей 

программе отражено только то содержание курса «Обучение грамоте», которое прописывается в учебном предмете «Русский язык». Остальное содержание прописывается в 

рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение». 
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   Активизация и расширение сло-

варного запаса. Включение слов 

в предложение. Осознание един-

ства звукового состава слова и 

его значения 

количества слов в предложении, 

обозначение слов полосками. 

Работа с моделью предложения: изменение 

предложения в соответствии с изменением 

модели. 

Игровое упражнение «Придумай 

предложение по модели». 

Игра «Исправь ошибку в предложении» 

(корректировка предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки). 

Учебный диалог «Что можно сделать с 

предметом, а что можно сделать 

со словом, называющим этот предмет?», 

участие в диалоге помогает 

первоклассникам начать различать слово и 

обозначаемый им предмет 

1.2 Фонетика 23 Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциация близких 

по акустико-артикуляционным 

признакам звуков. Установление 

последовательности звуков 

в слове, определение количества 

звуков. Сопоставление слов, 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить за-

данный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове). Игровое упражне-

ние «Есть ли в слове заданный звук?» (ло-

вить мяч нужно только тогда, когда веду-

щий называет слово 

с заданным звуком, отрабатывается умение 

определять наличие заданного звука 

в слове). 

Игра-соревнование «Кто запомнит больше 
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   различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: по-

строение модели звукового со-

става слова, подбор слов, соот-

ветствующих заданной модели. 

Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных 

и согласных звуков. Опреде-

ление места ударения. Разли-

чение гласных ударных и без-

ударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как смыслоразличитель-

ная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциация парных 

по твёрдости – мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных 

по звонкости – глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

слов с заданным звуком 

при прослушивании стихотворения». 

Упражнение: подбор слов с заданным 

звуком. 

Работа с моделью: выбрать нужную модель в 

зависимости от места заданного звука 

в слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов 

по первому звуку (по последнему звуку), 

по наличию близких в акустико- артику-

ляционном отношении звуков 

([н] – [м], [р] – [л], [с] – [ш] и др.). 

Игра «Живые звуки»: моделирование 

звукового состава слова в игровых си-

туациях. 

Моделирование звукового состава слов с 

использованием фишек разного цвета 

для фиксации качественных характеристик 

звуков. 

Совместное выполнение задания: проана-

лизировать предложенную модель звуко-

вого состава слова и рассказать о ней. Твор-

ческое задание: подбор слов, соответствую-

щих заданной модели. 

Работа в парах: сравнение двух моделей 

звукового состава (нахождение сходства и 

различия). 
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   произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги (простые 

однозначные случаи) 

Дифференцированное задание: соотнесение 

слов с соответствующими им моделями. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному осно-

ванию (например, твёрдые – мягкие со-

гласные звуки). 

Учебный диалог «Чем гласные звуки 

отличаются по произношению 

от согласных звуков?»; как результат уча-

стия в диалоге: различение гласных и со-

гласных звуков по отсутствию/наличию 

преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» 

(парный по твёрдости – мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные 

звуки отличаются от мягких согласных 

звуков?». 

Совместная работа: характеристика осо-

бенностей гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки зрения, выслу-

шивание одноклассников. 

Контроль этапов своей работы, оценка про-

цесса и результата выполнения задания. 

Комментированное выполнение 

упражнения по определению количества 

слогов в слове, приведение доказательства. 

Работа в парах: подбор слов 
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    с заданным количеством слогов. Диф-

ференцированное задание: подбор 

слова с заданным ударным гласным звуком 

1.3 Письмо. 

Орфография и 

пунктуация1 

70 Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориен-

тироваться 

на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной 

доски. Усвоение гигиенических 

требований, которые необходимо 

соблюдать во время письма. Ана-

лиз начертаний письменных за-

главных 

и строчных букв. Создание 

единства звука, зрительного об-

раза обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. 

Овладение начертанием пись-

менных прописных и строч-

ных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Совместная работа: анализ поэлементного 

состава букв. 

Игровое упражнение «Конструктор букв», 

направленное на составление буквы 

из элементов. 

Моделирование (из пластилина, 

из проволоки) букв. 

Игровое упражнение «Назови букву», 

направленное 

на различение букв, имеющих оптическое и 

кинетическое сходство. 

Игровое упражнение 

«Что случилось с буквой»: 

анализ деформированных букв, определе-

ние недостающих элементов. Практическая 

работа: контролировать правильность напи-

сания буквы, сравнивать свои буквы с пред-

ложенным образцом. 

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений, состоящих из 3–5 слов 

со звуками в сильной позиции. 

Работа в парах: соотнесение одних и тех же 

 
 

1 В курсе «Обучения грамоте» содержание разделов «Письмо» и «Орфография и пунктуация» изучается параллельно. 
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   Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. 

Понимание функции не-

буквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание кото-

рых не расходится с их произно-

шением. Усвоение приёмов и по-

следовательности правильного 

списывания текста. Знакомство с 

правилами правописания и их 

применением: 

– раздельное написание слов; 

– обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях «жи», 

«ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; 

– прописная буква в начале 

предложения, в именах соб-

ственных (именах людей, 

кличках животных); 

– перенос по слогам слов 

без стечения согласных; 

слов, написанных печатным и письменным 

шрифтом. 

Упражнение: запись письменными буквами 

слова/предложения/короткого текста, напи-

санного печатными буквами. 

Моделирование в процессе совместного 

обсуждения алгоритма списывания. 

Практическая работа: списывание 

слов/предложений в соответствии 

с заданным алгоритмом, контролирование 

этапов своей работы. 

Обсуждение проблемной ситуации 

«Что делать, если строка заканчивается, а 

слово не входит?», введение знака пере-

носа, сообщение правила переноса слов 

(первичное знакомство). 

Учебный диалог «Почему слова пишутся 

отдельно друг от друга? Удобно ли читать 

предложение, записанное без пробелов 

между словами?» 
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   – знаки препинания в конце 

предложения 

 

1.4 Развитие речи 2 Составление небольших рас-

сказов повествовательного ха-

рактера на основе собствен-

ных игр, занятий 

Совместная работа по составлению не-

больших рассказов повествовательного ха-

рактера (например, рассказ о случаях из 

школьной жизни, рассказ о любимой 

игре и т. д.). 

Итого по разделу 100   

2. Систематический курс1 

2.1 Общие сведения 

о языке 

1 Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения 

Рассказ учителя на тему 

«Язык – средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться 

без помощи языка?» 

Коллективное формулирование вывода 

о языке как основном средстве челове-

ческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа 

анализа особенностей ситуаций устного и 

письменного общения. 

Творческое задание: придумать ситуацию, 

когда необходимо воспользоваться 

письменной речью 

2.2 Фонетика 4 Звуки речи. Гласные и 

согласные звуки, их 

различение. Ударение в слове. 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского 

языка», в ходе которой актуализируются 

знания, приобретённые в период обучения 
 

 

1 На систематический курс отведено 50 часов. К этим часам могут быть добавлены 15 резервных часов, если они не были добавлены к периоду «Обучение грамоте». 
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   Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]. 

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ве-

дущий кидает мяч и просит привести 

пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого 

согласного; глухого согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с 

заданным звуком». 

Дифференцированное задание: установ-

ление основания для сравнения звуков. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки 

по заданным признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности 

гласных и согласных звуков». 

Игра «Отгадай звук» (определение звука 

по его характеристике). 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая 

из ряда предложенных) и его качественной 

характеристики. 

Работа в парах: группировка звуков 

по заданному основанию. 

Комментированное выполнение задания: 

оценивание правильности предложенной 

характеристики звука, нахождение допу-

щенных при характеристике ошибок. 

Дидактическая игра «Детективы», в ходе 
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    игры нужно в ряду предложенных слов 

находить слова с заданными 

характеристиками звукового состава 

2.3 Графика 4 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 зву-

кового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Русский алфавит: правильное 

название букв, знание их после-

довательности. 

Использование алфавита 

для упорядочения списка слов 

Моделирование звуко-буквенного состава 

слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов 

к предложенной звуко-буквенной модели. 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и 

буквенный состав слов», в ходе диалога 

формулируются выводы о возможных со-

отношениях звукового и буквенного со-

става слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы 

примерами слов с разным соотношением 

количества звуков и букв для каждой 

из трёх колонок: количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв. 

Упражнение: определение количества 

слогов в слове, объяснение основания 

для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов 

с заданными характеристиками звукового и 

слогового состава слова. 

Беседа о функциях ь (разделительный и 

показатель мягкости предшествующего 
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    согласного). 

Практическая работа: нахождение в тексте 

слов по заданным основаниям 

(ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет 

о слове», в ходе выполнения упражнения от-

рабатывается умение строить устное рече-

вое высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова. 

Игра-соревнование «Повтори алфавит». 

Совместное выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту» 

2.4 Лексика и 

морфология 

12 Слово как единица языка (озна-

комление). Слово как название 

предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомле-

ние). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения 

Учебный диалог «На какие вопросы могут 

отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими 

на вопросы «кто?», «что?». 

Совместное выполнение группировки слов 

по заданному признаку: отвечают на вопрос 

«что?» / отвечают на вопрос «кто?». 

Наблюдение за словами, отвечающими 

на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?». 

Комментированное выполнение задания: 

нахождение в тексте слов по заданным 

основаниям, например поиск слов, 
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    отвечающих на вопрос «какая?». 

Наблюдение за словами, отвечающими 

на вопросы «что делать?», «что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к 

приведённым словам вопросы «что де-

лать?», «что сделать?». 

Работа в группах: нахождение 

в тексте слов по заданному основанию, 

например слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?» 

2.5 Синтаксис 5 Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предло-

жение (наблюдение 

над сходством и различием). 

Установление связи слов 

в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформиро-

ванных предложений. Состав-

ление предложений из набора 

форм слов 

Работа со схемой предложения: умение 

читать схему предложения, преобразо-

вывать информацию, полученную из 

схемы: составлять предложения, соот-

ветствующие схеме, 

с учётом знаков препинания в конце схемы. 

Совместная работа: составление предложе-

ния из набора слов. 

Работа в группах: восстановление пред-

ложения в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в скобках. 

Работа с сюжетными картинками и не-

большим текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть подписями 

под каждой из картинок. 

Практическая работа: деление 

деформированного текста на предложения, 
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    корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного 

оформления предложений 

2.6 Орфография и 

пунктуация 

14 Ознакомление с правилами 

правописания и их приме-

нением: 

– раздельное написание слов 

в предложении; 

– прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах 

и фамилиях людей, кличках 

животных; 

– перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

– гласные после шипящих 

в сочетаниях «жи», «ши» 

(в положении под ударением), 

«ча», «ща», «чу», «щу»; 

– сочетания «чк», «чн»; 

– слова с непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов 

в орфографическом словаре 

учебника); 

– знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

Наблюдение за словами, сходными 

по звучанию, но различными 

по написанию, установление причин воз-

можной ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: 

выявление места в слове, где можно допу-

стить ошибку. 

Беседа, актуализирующая по-

следовательность действий 

при списывании. 

Орфографический тренинг правильности и 

аккуратности списывания. 

Наблюдение за написанием 

в предложенных текстах собственных имён 

существительных, формулирование выво-

дов, соотнесение сделанных выводов с фор-

мулировкой правила в учебнике. 

Упражнение: запись предложений, 

включающих собственные имена 

существительные. 

Творческое задание: придумать небольшой 

рассказ, включив в него определённое ко-

личество собственных имён 

существительных. 
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   вопросительный и 

восклицательный знаки. Усвое-

ние алгоритма списывания текста 

Практическая работа: использовать пра-

вило правописания собственных имён при 

решении практических задач (выбор 

написания, например: 

Орёл – орёл, Снежинка – снежинка, 

Пушок – пушок и т. д.). 

Упражнение: выбор необходимого знака 

препинания в конце предложения. 

Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с переносом слов, формули-

рование на основе наблюдения правила 

переноса слов. 

Упражнение: запись слов с делением 

для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск 

в тексте слов, которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: отработка 

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, осуществление самоконтроля 

при использовании правил. 

Наблюдение за написанием слов 

с сочетаниями чк, чн, формулирование пра-

вила по результатам наблюдения, соотнесе-

ние вывода с текстом учебника. Орфогра-

фический тренинг: написание слов с сочета-

ниями чк, чн. 

Проектное задание: подобрать текст 
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    диктанта, который можно использовать 

для проверки написания сочетаний гласных 

после шипящих 

2.7 Развитие речи 10 Речь как основная форма обще-

ния между людьми. Текст как 

единица речи (ознакомление). 

Осознание ситуации общения: 

с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диа-

логов 

по ролям, просмотр видеомате-

риалов, прослушивание аудио-

записи). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обраще-

ние с просьбой). 

Составление небольших 

рассказов на основе 

наблюдений 

Работа с рисунками, на которых изобра-

жены разные ситуации общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой), 

устное обсуждение этих ситуаций, выбор 

соответствующих каждой ситуации слов 

речевого этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого 

обсуждаются ситуации общения, в которых 

выражается просьба, обосновывается выбор 

слов речевого этикета, соответствующих 

ситуации выражения просьбы. 

Моделирование речевой ситуации 

вежливого отказа с использованием 

опорных слов. 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуа-

ции выражения просьбы, извинения, веж-

ливого отказа. 

Моделирование речевой ситуации, со-

держащей извинение, анализ данной си-

туации, выбор адекватных средств вы-

ражения извинения. 

Комментированное выполнение задания: 
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    выбор из предложенного набора этикетных 

слов, соответствующих заданным ситуа-

циям общения. 

Творческое задание: придумать ситуации 

общения, в которых могут быть употреб-

лены предложенные этикетные слова. 

Работа в группах: оценивание дидактиче-

ского текста с точки зрения наличия/от-

сутствия необходимых элементов рече-

вого этикета в описанных в тексте ситуа-

циях общения. 

Работа в группах: оценивание предложен-

ных юмористических стихотворений с 

точки зрения соблюдения героями стихо-

творений правил речевого 

этикета 

2.8 Орфоэпия 01 Произношение звуков и со-

четаний звуков, ударение в 

словах в соответствии 

с нормами современного рус-

ского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике) 

Наблюдение за местом ударения и про-

изношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

 
 

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены. 
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    предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в 

словах из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу 

Итого по разделу 50   

Резервное время 15   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

1651   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 В данном тематическом планировании из 165 часов на раздел «Обучение грамоте» отведено 100 часов, на систематический курс – 50 часов. Резервное время составляет 15 

часов, эти резервные часы могут быть добавлены как к обучению грамоте, так и к систематическому курсу. 
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2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения 

о языке 

1 Язык как основное средство 

человеческого общения и 

явление национальной 

культуры. Многообразие 

языкового пространства России 

и мира (первоначальные пред-

ставления). Знакомство 

с различными методами 

познания языка: наблюдением, 

анализом 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство 

общения людей и явление культуры». 

Учебный диалог «Как язык помогает 

понять историю и культуру народа?». 

Коллективное формулирование вывода 

о языке как основном средстве челове-

ческого общения и явлении националь-

ной культуры. 

Работа в парах: сформулировать суждение 

о красоте и богатстве русского языка. 

Обсуждение сведений о многообразии 

языков в Российской Федерации. 

Коллективное формулирование вывода о 

многообразии языкового пространства 

России. 

Диалог о том, как мы изучаем язык. Фор-

мулирование коллективного вывода: 

наблюдение и анализ – методы изучения 

языка 

2 Фонетика и 

графика 

6 Повторение изученного в 

1 классе: 

смыслоразличительная функция 

звуков; различение звуков и 

Работа со схемой «Звуки русского языка», 

характеристика звуков речи с опорой 

на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по его 
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   букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, 

согласный звук [й’] и гласный 

звук [и], твёрдых и мягких со-

гласных звуков, звонких и глу-

хих согласных звуков; 

шипящие согласные звуки [ж], 

[ш], [ч’], [щ’]; обозначение 

на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв 

е, ё, ю, я. Парные и непарные 

по твёрдости – мягкости соглас-

ные звуки. Парные и непарные 

по звонкости – глухости соглас-

ные звуки. Качественная харак-

теристика звука: гласный – со-

гласный; гласный ударный – без-

ударный; согласный твёрдый – 

мягкий, парный – непарный; со-

гласный звонкий – глухой, пар-

ный – непарный. Функции ь: по-

казатель мягкости предшеству-

ющего согласного 

в конце и в середине слова; раз-

делительный. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. 

характеристике». 

Практическая работа, в ходе которой 

необходимо дать характеристику не-

скольким звукам (гласные ударные/ без-

ударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Игра-соревнование «Приведи пример 

звука» (в ходе игры необходимо приводить 

примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных; парных и не-

парных по твёрдости – мягкости согласных 

звуков; парных и непарных 

по звонкости – глухости согласных 

звуков). 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука (вы-

бирая из ряда предложенных) и его ка-

чественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному осно-

ванию. 

Работа с рисунками (и́ рис – ири́ с, за́ мок – 

замо́ к, а́ тлас – атла́ с): наблюдение 

за смыслоразличительной функцией 

ударения. Обсуждение различия 
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   Установление соотношения зву-

кового и буквенного состава в 

словах с буквами е, ё, ю, я 

(в начале слова и после глас-

ных). Деление слов на слоги (в 

том числе при стечении соглас-

ных). Использование знания ал-

фавита при работе 

со словарями. Использование 

небуквенных графических 

средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца 

(красной строки), 

пунктуационных знаков 

(в пределах изученного) 

в значении слов. 

Самостоятельная работа: группировка 

слов по заданному основанию (ударение 

на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с 

целью определения функций ь: показа-

тель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова или 

разделительный. 

Практическая работа: характеристика 

функций ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного) 

в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение 

способов обозначения на письме мягкости 

согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление 

на письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения 

звука [й’]. 

Работа с таблицей: определение способа 

обозначения звука [й’] в приведённых 

словах, запись в нужную ячейку таблицы. 

Наблюдение за языковым материалом: 

объяснение различий в звуко-буквенном 
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    составе слов с буквами е, ё, ю, я (в начале 

слова и после гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов 

с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно количе-

ству букв, количество звуков меньше коли-

чества букв, количество звуков больше ко-

личества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого ак-

туализируется способ определения ко-

личества слогов в слове. 

Работа в парах: выполнение задания 

на систематизацию информации 

(записывать слова в алфавитном порядке). 

Работа в группах: выполнение практиче-

ской задачи по поиску предложенного 

набора слов в толковом словаре (отраба-

тывается в том числе умение использовать 

знание алфавита 

для ориентации в словаре). Комментиро-

ванное выполнение задания 

«Правильно ли слова расположили 

по алфавиту» (отрабатывается умение 

оценивать правильность выполнения 

заданий) 



Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 
классы 

56 

 

 

 

3 Лексика 10 Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Лексическое значение слова 

(общее представление). 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова 

по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового 

словаря 

Работа с рисунками: объяснять значение 

слова с опорой на рисунок и систему во-

просов. 

Дидактическая игра «Угадай, какое это 

слово» (в ходе игры нужно опознавать 

слова по их лексическим значениям). 

Работа в группах: наблюдение 

за значением слов в тексте, установление 

значения слова с опорой на текст. 

Работа с записями на доске: нахождение 

ошибок в объяснении лексического зна-

чения слов. 

Практическая работа: выписать 

из толкового словаря значение пяти слов, 

которые раньше не знал(а). 

Работа в парах: один ученик читает 

значение слова из толкового словаря 

в учебнике, второй отгадывает это слово, 

потом меняются ролями. 

Творческое задание: составить кроссворд, 

часть слов объяснить с помощью рисун-

ков, часть слов – с помощью лексического 

значения слова. 

Практическая работа: с опорой 
на толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов 

записаны 
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   Однозначные и многозначные 

слова (простые случаи, наблю-

дение) 

Работа с рисунками, на которых изоб-

ражены разные значения слов, напри-

мер слов корень, иголки, кисть: 

с опорой на рисунки объяснить значения 

многозначных слов. 

Учебный диалог, в ходе которого 

высказываются предположения 

о причинах появления нескольких 

значений одного слова. 

Работа в парах: сопоставление значений 

многозначного слова. 

Практическая работа: составление 

предложений с использованием 

многозначных слов. 

Самостоятельная работа: поиск 

в толковом словаре учебника 

многозначных слов, выписывание 

словарной статьи в тетрадь. 

Творческая работа: подобрать при-

меры предложений к каждому из 

значений многозначного слова – 

можно составлять свои предложения, 

можно искать в книгах 
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   Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов 

Наблюдение за сходством и различием 

значений синонимов с опорой 

на лексическое значение и 

на предложения, в которых они 

употреблены. 

Учебный диалог, в ходе которого срав-

ниваются слова в синонимическом ряду 

и выявляются различия между сло-

вами. 

Упражнение, направленное на отработку 

умения выбирать из пары синонимов тот, 

который более уместен в заданном пред-

ложении, с комментированием выбора. 

Работа в парах: поиск в тексте синонимов. 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная 

с выбором из ряда синонимов наиболее 

подходящего для заполнения пропуска в 

предложениях текста. 

Работа с рисунками: развитие умения по-

нимать информацию, представленную в 

виде рисунка, и соотносить её 

с приведёнными словами – антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими 

противоположное значение (антонимами). 
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    Анализ лексического значения слов – 

антонимов. 

Дидактическая игра «Назови слово, 

противоположное по значению». 

Работа в парах: подбор антонимов 

к предложенным словам. 

Практическая работа: поиск в текстах 

антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, 

нахождение случаев неудачного выбора 

слова 

4 Состав слова 14 Корень как обязательная часть 

слова. Однокоренные (родствен-

ные) слова. Признаки однокорен-

ных (родственных) слов. Разли-

чение однокоренных слов и си-

нонимов, однокоренных слов и 

слов 

с омонимичными корнями. 

Выделение в словах корня 

(простые случаи) 

Наблюдение за языковым материалом и 

рисунками: сопоставление значений не-

скольких родственных слов с опорой на 

собственный речевой опыт и рисунки, вы-

сказывание предположений о сходстве и 

различии в значениях слов, выявление 

слова, с помощью которого можно 

объяснить значение всех родственных 

слов. 

Объяснение учителем приёма развёр-

нутого толкования слова как способа 

определения связи значений род-

ственных слов. 

Работа с понятиями «корень», 
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    «однокоренные слова»: анализ предло-

женных в учебнике определений. Сов-

местное составление алгоритма выделе-

ния корня. 

Использование составленного алгоритма 

при решении практических задач 

по выделению корня. 

Самостоятельная работа: находить среди 

предложенного набора слов слова 

с заданным корнем. 

Работа в парах: подбор родственных слов. 

Анализ текста с установкой на поиск в нём 

родственных слов. 

Работа в группах: выполнение задания 

на обнаружение лишнего слова в ряду 

предложенных (например, синоним 

в группе родственных слов или слово с 

омонимичным корнем в ряду род-

ственных слов). 

Дифференцированное задание: контроли-

ровать правильность объединения род-

ственных слов в группы при работе с 

группами слов 

с омонимичными корнями 

Окончание как изменяемая 

часть слова. Изменение формы 

слова с помощью окончания. 

Наблюдение за изменением формы слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются 

формы одного и того же слова: поиск 
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   Различение изменяемых и 

неизменяемых слов 

форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой различаются 

формы слова (изменяемой части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные 

слова и формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова 

по предложенному в учебнике образцу, 

нахождение и выделение в формах одного 

и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания 

«Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, исправить 

ошибки» (ошибки связаны с тем, что слова 

стоят в начальной форме) 

Суффикс как часть слова 

(наблюдение). Приставка как 

часть слова (наблюдение) 

Работа с записями на доске: сопо-

ставление однокоренных слов и выяв-

ление различий между ними 

в значении и в буквенной записи (среди 

родственных слов есть несколько слов 

с суффиксами, например, это может быть 

ряд гора, горка, горочка, горный, гори-

стый). 

Наблюдение за образованием слов 

с помощью суффиксов, выделение 

суффиксов, с помощью которых 
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    образованы слова, высказывание пред-

положений о значении суффиксов. Ра-

бота в группах: поиск среди предло-

женного набора слов 

с одинаковыми суффиксами. Диффе-

ренцированное задание: наблюдение за 

синонимией суффиксов. 

Наблюдение за образованием слов с 

помощью приставок, выделение 

приставок, с помощью которых 

образованы слова, высказывание 

предположений о значении приставок. Ра-

бота с таблицей: подбор примеров слов с 

указанными в таблице суффиксами и 

приставками 

5 Морфология 19 Имя существительное 

(ознакомление): общее зна-

чение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос от-

вечают, формулирование вывода, введение 

понятия «имя существительное». Работа в 

парах: разделение имён существительных 

на две группы 

в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «что?» или «кто?». 

Наблюдение за лексическим значением 

имён существительных. 

Упражнение: находить в тексте слова 

по заданным основаниям (например, 
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    слова, называющие явления природы, 

черты характера и т. д.). 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы слов. 

Практическая работа: различение 

(по значению и вопросам) одушевлённых 

и неодушевлённых имён существитель-

ных. 

Работа в группах: группировка имён 

существительных по заданным 

основаниям 

Глагол (ознакомление): общее 

значение, вопросы («что де-

лать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, вве-

дение понятия «глагол». 

Упражнение: разделение глаголов на две 

группы в зависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «что делать?» или «что 

сделать?». 

Наблюдение за лексическим значением 

глаголов. 

Дифференцированное задание: груп-

пировка глаголов в зависимости от 

того, называют они движение или 

чувства. 

Практическая работа: выписывание 

из набора слов только глаголов. 
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    Работа в парах: нахождение в тексте 

глаголов 

Имя прилагательное (озна-

комление): общее значение, 

вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи 

Наблюдение за предложенным набором 

слов: что обозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование вывода, вве-

дение понятия «имя прилагательное». Ра-

бота в парах: разделение имён прилага-

тельных на три группы 

в зависимости от того, на какой вопрос 

отвечают: «какой?», «какое?», «какая?». 

Наблюдение за лексическим значением 

имён прилагательных. 

Дифференцированное задание: выявление 

общего признака группы имён прилага-

тельных. 

Практическая работа: выписывание 

из текста имён прилагательных 

Предлог. Отличие предлогов 

от приставок. Наиболее рас-

пространённые предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и 

др. 

Учебный диалог «Чем похожи и чем 

различаются предлоги и приставки?». 

Совместное составление алгоритма 

различения приставок и предлогов. 

Списывание предложений с раскрытием 

скобок на основе применения алгоритма 

различения предлогов и приставок. 

Творческая работа: составление 

предложений, в которых есть одинаково 

звучащие предлоги и приставки 



Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 
классы 

65 

 

 

 

6 Синтаксис 8 Порядок слов в предложении; 

связь слов в предложении (по-

вторение). Предложение как еди-

ница языка. Предложение и 

слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение 

за выделением в устной речи 

одного из слов предложения 

(логическое ударение) 

Обсуждение проблемного вопроса 

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов 

в предложении. 

Упражнение: запись предложений 

с употреблением слов в предложениях 

в нужной форме (с опорой на собственный 

речевой опыт). 

Работа в парах: составление предложений 

из набора слов 

Виды предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные 

предложения. Виды предложе-

ний по эмоциональной окраске 

(по интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные 

предложения 

Работа с рисунками и подписями 

к рисункам (предложения различаются 

по цели высказывания, например: «Снег 

идёт. Снег идёт? Снег, иди!»): сравнение 

ситуаций, изображённых на рисунке, 

формулирование вывода о целях, 

с которыми произносятся предложения. 

Учебный диалог «Как соотносятся знаки 

препинания в конце предложения 

с целевой установкой предложения?». 

Составление таблицы «Виды предложений 

по цели высказывания», подбор примеров. 

Работа с рисунками и подписями 

к рисункам (предложения различаются 

по эмоциональной окраске, например: 

«Ландыши расцвели. Ландыши 



Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 
классы 

66 

 

 

 

    расцвели!»): сравнение ситуаций, изоб-

ражённых на рисунках, наблюдение за 

интонационным оформлением предло-

жений. 

Работа в парах: сопоставление 

предложений, различающихся 

по эмоциональной окраске, произнесение 

предложений с соответствующей интона-

цией. 

Практическая работа: выбор из текста 

предложений по заданным признакам 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил право-

писания, изученных 

в 1 классе: прописная буква в 

начале предложения и 

в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках 

животных); знаки препинания в 

конце предложения; перенос 

слов со строки на строку 

(без учёта морфемного члене-

ния слова); гласные после шипя-

щих в сочетаниях «жи», 

«ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; сочетания «чк», 

«чн». Формирование 

Учебный диалог «Как использовать 

алгоритм порядка действий 

при списывании?». 

Комментированное письмо: объяснение 

различия в звуко-буквенном составе за-

писываемых слов. 

Упражнения на закрепление правила 

написания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу; чк, чн. Взаимопроверка. 

Осуществление самоконтроля 

использования правила. 

Наблюдение за языковым материалом: 

формулирование на основе анализа 

предложенного материала ответа 

на вопрос, связанный с правилом переноса 

слов, уточнение правила переноса слов 
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   орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения орфографиче-

ской ошибки. 

Понятие орфограммы. Ис-

пользование различных 

способов решения орфо-

графической задачи в за-

висимости от места орфо-

граммы в слове. 

Использование орфографиче-

ского словаря учебника для 

определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке 

собственных 

и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их приме-

нением: 

– разделительный мягкий знак; 

– сочетания «чт», «щн», «нч»; 

– проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; и 

согласные (перечень слов 

(буквы й, ь, ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце слова 

разделены по слогам, в другом столбце эти 

же слова разделены для переноса): сопо-

ставление различия деления слов 

на слоги и для переноса, объяснение 

разницы. 

Практическая работа: запись слов 

с делением для переноса, осуществление 

самоконтроля при делении слов 

для переноса. Дифференциро-

ванное задание: 

нахождение слов по заданному основанию 

(слова, которые нельзя перенести). 

Работа в парах: объяснение допущенных 

ошибок в делении слов для переноса. 

Самоконтроль: проверка своих письмен-

ных работ по другим предметам с целью 

исправления возможных ошибок на при-

менение правила переноса слов. 

Практическая работа: запись предложений с 

использованием правила написания соб-

ственных имён существительных. 

Работа в парах: ответы на вопросы, в 

которых обязательно нужно будет 

применить правило написания 

собственных имён существительных. 
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   в орфографическом словаре 

учебника); 

– прописная буква в именах 

собственных: именах, фа-

милиях, отчествах людей, 

кличках животных, геогра-

фических названиях; 

– раздельное написание 

предлогов с именами 

существительными 

Творческое задание: написать текст, 

в котором встретится не менее шести имён 

собственных. 

Наблюдение за языковым материалом 

(слова с безударными гласными в корне 

слова или слова с парными по звонкости – 

глухости согласными на конце слова): зна-

комство с понятием «орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения 

буквами проверяемых безударных гласных 

в корне слова в процессе сравнения напи-

сания ударных и безударных гласных в од-

нокоренных словах. 

Учебный диалог «Как планировать по-

рядок действий при выявлении места 

возможной орфографической ошибки». 

Совместная разработка алгоритма при-

менения орфограммы «Проверяемые без-

ударные гласные в корне слова». 

Упражнение: нахождение и фиксация 

орфограммы «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Работа в парах: выявление в ряду 

родственных слов нескольких 

проверочных слов. 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок в подборе 
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    проверочных слов к словам 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова». 

Комментированное письмо: отработка 

применения изученного правила обозна-

чения безударных гласных в корне слова. 

Орфографический тренинг: подбор 

проверочных слов к словам 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», запись парами 

проверочного и проверяемого слов. 

Работа в группах: отработка умений об-

наруживать в тексте ошибки в словах 

с орфограммой «Проверяемые безударные 

гласные в корне слова», объяснять способ 

проверки безударных гласных в корне 

слова, исправлять допущенные ошибки. 

Наблюдение за языковым материалом, 

связанным с оглушением звонких со-

гласных в конце слова, обобщение ре-

зультатов наблюдений. 

Работа с рисунками и подписями к ним, 

анализируются слова типа маг – мак, 

пруд – прут, луг – лук и т. д. 

Учебный диалог «Когда нужно 

сомневаться при обозначении буквой 
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    согласных звуков, парных по звонкости – 

глухости?», в ходе диалога учащиеся до-

казывают необходимость проверки со-

гласных звуков на конце слова и предла-

гают способ её выполнения. 

Совместное создание алгоритма проверки 

орфограммы «Парные по звонкости – глу-

хости согласные в корне слова». 

Работа в парах: выбор слов по заданному 

основанию (поиск слов, в которых необхо-

димо проверить парный 

по звонкости – глухости согласный). 

Работа в группах: группировка слов 

по заданным основаниям: совпадают или 

не совпадают произношение и написание 

согласных звуков в корне слова. 

Объяснение учащимися собственных дей-

ствий при подборе проверочных слов и ука-

зание на тип орфограммы. 

Работа в парах: аргументирование 

написания в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Комментированное письмо при записи 

слов под диктовку: выявление наличия 

в корне слова изучаемых орфограмм, 

обоснование способа проверки 

орфограмм. 
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    Самостоятельная работа: нахождение и 

фиксирование (графическое обозначение) 

орфограммы 

8 Развитие речи 30 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). Овладение основными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание 

и т. п.). Практическое овладе-

ние диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого эти-

кета и орфоэпических норм 

в ситуациях учебного и 

бытового общения. 

Умение договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при 

проведении парной и групповой 

работы 

Учебный диалог, в ходе которого учащиеся 

учатся определять особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 

Обобщение результатов диалога: сообще-

ние учителя о том, что в ситуации общения 

важно удерживать цель общения, учиты-

вать, с кем и где происходит общение, по-

скольку от этих особенностей ситуации за-

висит выбор языковых средств. 

Комментированный устный выбор 

правильной реплики из нескольких 

предложенных, обоснование целесо-

образности выбора языковых 

средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Ролевые игры, разыгрывание сценок 

для отработки умений ведения разговора: 

начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Творческое задание: создание собственных 

диалогов в ситуациях необходимости 
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    начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Наблюдение за нормами речевого этикета. 

Ролевая игра, в которую включена отра-

ботка этикетных выражений. 

Самонаблюдение с целью оценить соб-

ственную речевую культуру во время по-

вседневного общения. 

Работа в группе: анализ уместности 

использования средств общения 

в предложенных речевых ситуациях. 

Упражнение: нахождение в предложенных 

текстах ошибок, связанных с правилами 

общения, нормами речевого этикета, ис-

правление найденных ошибок. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры 

связана с оцениванием правильности вы-

бора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке и на переменах. 

Творческое задание: создать плакат 
с правилами участия в диалоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить до-

воды). 

Речевой тренинг: при разыгрывании 

ситуаций анализировать собственную 
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    успешность участия в диалоге, 

успешность участия в нём другой стороны 

Составление устного рассказа 

по репродукции картины. 

Составление устного рассказа 

с опорой на личные наблюдения 

и вопросы 

Работа с репродукциями картин, рас-

сматривание, анализ собственного 

эмоционального отклика на картину, 

ответы на поставленные вопросы. 

Составление устного рассказа по картине с 

опорой на вопросы / с опорой 

на ключевые слова / самостоятельно. 

Экскурсия в художественный музей 

(при наличии в месте проживания) 

или виртуальная экскурсия 

по художественному музею. Выбор кар-

тины, которая произвела наибольшее впе-

чатление во время экскурсии. Устный рас-

сказ об этой картине. 

Проектное задание «Готовим виртуальную 

экскурсию по залам Третьяковской гале-

реи»: каждый ученик в классе выбирает 

одну картину и готовит о ней рассказ, все 

рассказы соединяются 

в целостную экскурсию. 

Проект «Выставка одной картины»: 

каждую неделю в классе проводится 

выставка одной картины, картины 

по очереди подбирают учащиеся класса 
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    и готовят устный рассказ о выбранной 

картине. 

Экскурсия, по результатам которой со-

ставляется устный рассказ по личным 

наблюдениям во время экскурсии или 

по вопросам учителя 

Текст. Признаки текста: смысло-

вое единство предложений в тек-

сте; последовательность предло-

жений в тексте; выражение в тек-

сте законченной мысли. Тема тек-

ста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. После-

довательность частей текста (аб-

зацев). 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Типы 

текстов: описание, повествова-

ние, рассуждение, их особенно-

сти (первичное ознакомление) 

Учебный диалог «Сравниваем слово, 

предложение, текст», выявление в ходе 

диалога сходства и различия слова, 

предложения, текста. 

Наблюдение за языковым материалом: 

несколько примеров текстов и 

«не текстов» (нарушена последова-

тельность предложений / несколько 

предложений, которые 

не связаны единой темой / несколько 

предложений об одном и том же, но не 

выражающих мысль), сравнение, 

выявление признаков текста: смысловое 

единство предложений в тексте; последова-

тельность предложений в тексте; выражение 

в тексте законченной мысли. 

Работа в парах: различение текста и 

«не текста», аргументация своей точки 

зрения. 

Наблюдение за способами связи 

предложений в тексте, высказывание 
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    предположений о способах связи 

предложений в тексте. 

Наблюдение за последовательностью 

предложений в тексте. 

Самостоятельная работа: восстановление 

деформированного текста – необходимо 

определить правильный порядок предло-

жений в тексте. 

Практическая работа: формулирование 

основной мысли предложенных текстов. 

Наблюдение за структурой текста, зна-

комство с абзацем как структурным ком-

понентом текста, формулирование выво-

дов о том, что в абзаце содержится мик-

ротема. 

Совместная работа: определение по-

следовательности абзацев в тексте с 

нарушенным порядком следования 

абзацев. 

Индивидуальная работа: определение 

порядка следования абзацев. 

Дифференцированное задание: выделение 

абзацев в тексте, в котором абзацы не вы-

делены. 

Обсуждение: как связана основная мысль 

текста с содержанием каждого абзаца. 
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    Практическая работа: формулирование ос-

новной мысли текста и основной мысли 

каждого абзаца; преобразование основной 

мысли в предложение. 

Комментированное выполнение задания: 

подбор заголовка к тексту с обязательной 

аргументацией. 

Работа в группе: подбор различных 

заголовков к одному тексту. 

Практическая работа: установление соот-

ветствия/ несоответствия заголовка и тек-

ста, аргументация своей точки зрения. 

Творческая работа: составление текста 

по заданным характеристикам – названию, 

количеству абзацев и микротемам каждого 

абзаца. 

Практическая работа: восстановление 

нарушенной последовательности абзацев, 

запись исправленного текста. 

Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при создании текстов?», высказывание 

учащимися предположений о целях со-

здания текста. 

Наблюдение за особенностями текста- 

описания, установление его особенностей, 

нахождение в тексте средств создания 

описания. 
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    Обсуждение различных текстов-описаний 

(художественных, научных описаний): вы-

явление сходства и различий. 

Наблюдение за текстом-повествованием и 

установление его особенностей. 

Работа в группах: сравнение текстов- 

повествований с текстами-описаниями. 

Наблюдение за текстом-рассуждением, 

установление его особенностей. 

Учебный диалог «Что важно 

для составления текста-рассуждения?» 

Знакомство с жанром поздравле-

ния. Понимание текста: развитие 

умения формулировать простые 

выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением пра-

вильной интонации. 

Подробное изложение повест-

вовательного текста объёмом 

30–45 слов с опорой на во-

просы 

Обсуждение особенностей жанра поздрав-

ления в ходе анализа предложенных при-

меров поздравлений, анализ структуры 

текстов-поздравлений. Творческое зада-

ние: создание текста поздравительной от-

крытки (выбор повода для поздравления 

определяется самими учащимися). 

Коллективный анализ содержания текста, 

который предложен как основа 

для изложения (повествовательный текст 

объёмом 30–45 слов). Устные ответы 

на поставленные к тексту вопросы. 

Устный пересказ текста с опорой 

на вопросы. Письменное подробное из-

ложение содержания текста с опорой 
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    на вопросы. Самопроверка 

с возможностью корректировки пересказа 

9 Орфоэпия 01 Произношение звуков 

и сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии 

с нормами современного рус-

ского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом 

в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря 

учебника) для решения 

практических задач 

Наблюдение за местом ударения и про-

изношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. Дидактическая игра 

«Придумай рифму» (предлагаются слова 

из орфоэпического словарика, к ним 

нужно придумывать рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение 

в словах из орфоэпического перечня, 

а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном 

году орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу 

Резервное время 322   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 
 

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены. 
2 Выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут быть скорректированы с учётом резервных уроков (32 ч) для обеспечения возможности реализации 

дифференциации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения 

о языке 

1 Русский язык как госу-

дарственный язык Рос-

сийской Федерации. 

Знакомство 

с различными методами позна-

ния языка: наблюдением, анали-

зом, лингвистическим экспери-

ментом 

Коллективное прочтение статьи 68 

Конституции Российской Федерации: 

«1. Государственным языком Российской 

Федерации на всей её территории является 

русский язык как язык государствообразу-

ющего народа, 

входящего в многонациональный союз 

равноправных народов Российской Фе-

дерации». Рассказ-пояснение учителя на 

тему «Русский язык как государствен-

ный язык Российской Федерации». 

Учебный диалог, 

в ходе которого формулируются суждения 

о многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как 

государственного языка Российской Феде-

рации. 

Работа в парах: придумать ситуацию 

применения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федера-

ции. Обсуждение возможности исполь-

зования лингвистического мини- 

эксперимента как метода изучения языка. 
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    Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини- экс-

перимента?». 

Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей 

2 Фонетика и 

графика 

2 Повторение: звуки русского 

языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, 

парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/не-

парный; функции раздели-

тельных мягкого 

и твёрдого знаков, условия ис-

пользования на письме раздели-

тельных мягкого и твёрдого зна-

ков. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при 

работе 

со словарями, справочниками, 

каталогами 

Упражнение: определить существенный 

признак для классификации звуков. 

Работа в парах: классификация 

предложенного набора звуков 

с последующей коллективной проверкой. 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с объяснением различий 

в звуко-буквенном составе слов 

с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Работа в группах: определение соотно-

шения количества звуков и букв 

в предложенном наборе слов, заполнение 

таблицы с тремя колонками: количество 

звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв. 

Самостоятельная работа по систематизации 

информации: записывать предложенный 
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    набор слов в алфавитном порядке. Диффе-

ренцированное задание: нахождение ошибок 

при выполнении задания расставить фами-

лии в алфавитном порядке. 

Практическая работа: расставить книги 

в библиотечном уголке класса 

в алфавитном порядке, ориентируясь 

на фамилию автора. 

Практическая работа при изучении всех 

разделов курса, связанная с применением 

знания алфавита при работе со словарями, 

справочниками 

3 Лексика 5 Повторение: лексическое 

значение слова. Прямое и пе-

реносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие 

слова (ознакомление) 

Учебный диалог «Как можно узнать 

значение незнакомого слова?». 

Рассказ учителя «Способы толкования 

лексического значения слова». 

Наблюдение за структурой словарной 

статьи. 

Практическая работа с учебным толковым 

словарём, поиск в словаре значений не-

скольких слов, целью работы является 

освоение в процессе практической 

деятельности принципа построения 

толкового словаря. 

Самостоятельная работа: выписывание 

значений слов из толкового словаря 
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    в учебнике или из толкового словаря 

на бумажном или электронном носителе. 

Творческое задание: составление словар-

ных статей, объясняющих слова, о значе-

нии которых удалось догадаться 

по контексту, с последующим сравнением 

составленного толкования со словарной 

статьёй в учебном толковом словаре. 

Практическая работа: ведение собственных 

толковых словариков. 

Наблюдение за употреблением слов 

в переносном значении с использованием 

юмористических рисунков. 

Комментированное выполнение заданий, 

направленных на развитие умения анали-

зировать употребление в тексте слов в пря-

мом и переносном значении. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов 

в переносном значении. 

Работа в группах: работа с ситуациями, 

в которых необходимо сравнивать прямое и 

переносное значение слов, подбирать пред-

ложения, в которых слово употреблено в 

прямом/переносном значении. 

Учебный диалог «По каким причинам 

слова выходят из употребления?», 

высказывание предположений 
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    с последующим сопоставлением предполо-

жений с информацией в учебнике. Работа в 

парах: соотнесение устаревших слов с их 

современными синонимами. 

Работа в группах: нахождение в тексте 

устаревших слов и установление их 

значения. 

Проектное задание: составление 

(в процессе коллективной деятельности 

или самостоятельно) словаря устаревших 

слов по материалам работы со сказками 

на уроках литературного чтения. 

Творческое задание: придумать несколько 

ситуаций, в которых возникает необходи-

мость использования дополнительных ис-

точников для уточнения 

значения слова 

4 Состав слова 8 Повторение: корень как 

обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение 

однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными 

корнями; выделение в словах 

корня (простые случаи); 

Учебный диалог «Чем похожи родственные 

слова, чем они различаются? Как найти ко-

рень слова?». Наблюдение за группами род-

ственных слов, поиск для каждой группы 

слова, с помощью которого можно объяс-

нить значение родственных слов. 

Упражнение: выделение корня 

в предложенных словах с опорой 

на алгоритм выделения корня. 

Комментированный анализ текста: поиск 
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   окончание как изменяемая часть 

слова. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс – 

значимые части слова. Нулевое 

окончание (ознакомление). 

Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса 

в нём родственных слов. 

Работа в парах: обнаружение среди род-

ственных слов слова с омонимичным кор-

нем. 

Самостоятельная работа: объединение в 

группы слов с одним и тем же корнем. 

Творческое задание: составление собствен-

ного словарика родственных слов. Диффе-

ренцированное задание: контролировать 

правильность объединения родственных 

слов в группы при работе 

с группами слов с омонимичными корнями. 

Работа по построению схемы, отражающей 

различие родственных слов и форм одного 

и того же слова с учётом двух позиций: зна-

чение и состав слова (обсудить разные спо-

собы передачи на схеме идеи о полном сов-

падении значения у форм слова и сходстве 

основного значения, но не полной тожде-

ственности значения родственных слов; раз-

личие только в окончаниях между формами 

слов и различия в составе слова 

у родственных слов – появление приставок, 

суффиксов). 

Объяснение роли и значения суффиксов/ 

приставок. 
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    Работа в группах: анализ текста с 

установкой на поиск в нём слов 

с заданными приставками/суффиксами. 

Наблюдение за словами с нулевым 

окончанием. 

Совместное построение алгоритма разбора 

слова по составу. 

Тренинг в разборе слов по составу 

в соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью 

учителя своих учебных действий 

для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня, окончания, приставки, 

суффикса. 

Комментированное выполнение анализа за-

данных схем состава слова и подбор слов за-

данного состава. 

Дифференцированное задание: 

обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов 

5 Морфология 43 Части речи. Имя суще-

ствительное: общее зна-

чение, вопросы, употреб-

ление в речи. 

Имена существительные 

единственного и мно-

жественного числа. 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяем слова по частям речи?». 

Составление по результатам диалога 

таблицы «Части речи», по горизонтали 

в строках таблицы отражены следующие 

параметры: «Значение», «Вопросы», 

«Какие признаки не изменяются», «Какие 
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   Имена существительные муж-

ского, женского и среднего рода. 

Падеж имён существительных. 

Определение падежа, 

в котором употреблено имя 

существительное. Изменение 

имён существительных 

по падежам и числам 

(склонение). 

Имена существительные 1, 2, 3- 

го склонения. Имена существи-

тельные одушевлённые и неоду-

шевлённые. 

Имя прилагательное: общее 

значение, вопросы, употреб-

ление в речи 

признаки изменяются». 

Упражнение: группировка предложенного 

набора слов на основании того, какой ча-

стью речи они являются. 

Наблюдение за грамматическими 

признаками имён существительных, 

соотнесение сделанных выводов 

с информацией в учебнике. Работа в парах: 

нахождение у группы имён существитель-

ных грамматического признака, который 

объединяет эти имена существительные в 

группу. 

Практическая работа: изменение имён су-

ществительных по указанному признаку. Ра-

бота в группах: объединение имён суще-

ствительных в группы 

по определённому признаку (например, род 

или число). 

Дифференцированное задание: нахождение 

в ряду имён существительных такого слова, 

которое по какому-то грамматическому 

признаку отличается от остальных слов 

в ряду 

Зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Изменение имён 

Наблюдение за соотнесением формы имени 

прилагательного с формой имени существи-

тельного, формулирование вывода 

по результатам наблюдения, соотнесение 
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   прилагательных по родам, чис-

лам и падежам (кроме имён при-

лагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных 

собственных выводов с информацией 

в учебнике. 

Комментированное выполнение задания 

на нахождение грамматических признаков 

имён прилагательных. 

Практическая работа: поиск ошибок 

на согласование имён существительных и 

имён прилагательных, исправление 

найденных ошибок 

Местоимение (общее представ-

ление). Личные местоимения, 

их употребление в речи. 

Использование личных 

местоимений для устранения 

неоправданных повторов 

в тексте 

Наблюдение за ролью местоимений 

в тексте. 

Практическая работа: корректировка 

текста, заключающаяся в замене по-

вторяющихся в тексте имён существи-

тельных соответствующими местоиме-

ниями. 

Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, обна-

ружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений 

Глагол: общее значение, во-

просы, употребление в речи. Не-

определённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошед-

шее время глаголов. 

Изменение глаголов 

по временам, числам. 

Наблюдение за грамматическими призна-

ками глаголов (число, время, род в про-

шедшем времени), формулирование выво-

дов по результатам наблюдений, соотне-

сение собственных выводов 

с информацией в учебнике. 

Практическая работа: анализ текста 
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   Род глаголов в прошедшем вре-

мени Частица не, её значение 

на наличие в нём глаголов, грамматические 

характеристики которых даны (из числа 

изученных). 

Творческая работа: трансформировать 

текст, изменяя время глагола. 

Обсуждение правильности соотнесения 

глаголов и грамматических характеристик 

(из числа изученных). 

Работа в парах: группировка глаголов 

на основании изученных грамматических 

признаков. 

Проверочная работа: проверка умения 

ориентироваться в изученных понятиях: 

часть речи, склонение, падеж, время, род; 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими сло-

вами значение изученных понятий, опре-

делять изученные грамматические 

признаки 

6 Синтаксис 13 Предложение. Установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов 

связи между словами 

в предложении 

Комментированное выполнение задания: 

выписать из предложения пары слов, 

от одного из которых к другому можно 

задать смысловой (синтаксический) во-

прос. 

Самостоятельная работа: установление 

при помощи смысловых (синтаксических) 
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    вопросов связи между словами 

в предложении. 

Учебный диалог, направленный 

на актуализацию знаний о видах 

предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске. 

Дифференцированное задание: опре-

деление признака классификации пред-

ложений. 

Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными харак-

теристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали 

в строках – вид по эмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах – вид по цели вы-

сказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Работа в группах: соотнесение предло-

жений и их характеристик (цель выска-

зывания, эмоциональная окраска). Само-

стоятельная работа: выписывание из 

текста повествовательных, побудитель-

ных, вопросительных предложений. 

Работа в парах: классификация 

предложений 



Федеральная рабочая программа | Русский язык. 1–4 
классы 

90 

 

 

 

   Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены 

предложения (без деления 

на виды) 

Совместное составление алгоритма 

нахождения главных членов предложения. 

Упражнения на нахождение подлежащих и 

сказуемых 

Предложения распространён-

ные и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными 

членами предложения 

с союзами и, а, но и без союзов 

Наблюдение за предложениями с 

однородными членами. 

Объяснение выбора нужного союза 

в предложении с однородными членами. 

Комментированное выполнение задания 

на нахождение в тексте предложений 

с однородными членами. 

Работа в парах: продолжение ряда од-

нородных членов предложения. Твор-

ческое задание: составление предложе-

ний с однородными членами. 

Проверочная работа, направленная на 

проверку ориентации в изученных по-

нятиях: подлежащее, сказуемое, вто-

ростепенные члены предложения, 

умения соотносить понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил правописа-

ния, изученных в 1 и 2 классах. 

Формирование 

орфографической зоркости: 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической 

задачи?», по результатам диалога 

актуализация последовательности действий 
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   осознание места возможного 

возникновения орфографиче-

ской ошибки, использование 

различных способов решения 

орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование орфографиче-

ского словаря для определе-

ния (уточнения) написания 

слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных 

текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их приме-

нением: 

– разделительный твёрдый знак; 

– непроизносимые согласные 

в корне слова; 

– мягкий знак после шипящих 

на конце имён существитель-

ных; 

– безударные гласные в па-

дежных окончаниях имён 

существительных (на уровне 

по проверке изученных орфограмм. Мо-

делирование алгоритмов применения изу-

чаемых в данном классе орфографиче-

ских правил, следование составленным 

алгоритмам. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 

орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, напи-

сание которых можно объяснить изучен-

ными правилами, и слов, написание кото-

рых изученными правилами объяснить 

нельзя. 

Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов 

с определённой орфограммой. Модели-

рование предложений, включая в них 

слова с непроверяемыми орфограм-

мами. 

Упражнение на развитие контроля: 

нахождение орфографических ошибок 

(с указанием на их количество и без такого 

указания). 

Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя своих 
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   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 

действий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Проектное задание: составление соб-

ственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу за-

помнить, при написании которых регу-

лярно возникают сомнения, и т. д.). 

Создание ситуации выбора для оценки 

своих возможностей при выборе 

упражнений на закрепление орфогра-

фического материала. 

Проблемная ситуация, требующая использо-

вания дополнительных источников информа-

ции: уточнение написания слов 

по орфографическому словарю 

(в том числе на электронном носителе). 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. Про-

ектное задание: создание собственных тек-

стов с максимальным количеством 

включённых в них слов с определённой 

орфограммой 

8 Развитие речи 30 Нормы речевого этикета: устное 

и письменное приглашение, 

просьба, извинение, 

Практическая работа: построение речевого 

высказывания в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 
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   благодарность, отказ и др. 

Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским 

языком. 

Формулировка и аргументирова-

ние собственного мнения в диа-

логе и дискуссии. Умение дого-

вариваться и приходить к об-

щему решению 

в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия 

при проведении парной и 

групповой работы 

Работа с текстами шуточных стихотворе-

ний о несоблюдении норм речевого эти-

кета, культуры общения. Работа с аудио-

записями диалогов: анализ соблюдения 

норм речевого этикета. 

Самооценка собственной речевой культуры 

во время общения. 

Творческие работы: создание 

с использованием норм речевого этикета 

небольших устных и письменных текстов, 

содержащих приглашение/просьбу 

/извинение/ благодарность/отказ. Речевой 

тренинг: подготовка небольшого выступ-

ления о результатах групповой 

работы, наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания. 

Запись собственного выступления с 

последующим самоанализом. 

Ролевая игра «Наблюдатели», цель игры – 

оценка правильности выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения 

на уроке и на переменах, в конце учебного 

дня подведение итогов игры 

Повторение и продолжение 

работы с текстом, начатой 

во 2 классе: признаки текста, 

тема текста, основная мысль 

Учебный диалог «Чем различаются тема 

текста и основная мысль текста? 

Как определить тему текста? 

Как определить основную мысль текста?». 
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   текста, заголовок, коррек-

тирование текстов с нару-

шенным порядком 

предложений и абзацев. План 

текста. Составление плана тек-

ста, написание текста 

по заданному плану. Связь 

предложений в тексте 

с помощью личных место-

имений, синонимов, сою-

зов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте 

Комментированное выполнение задания 

на определение темы и основной мысли 

предложенных текстов. 

Дифференцированное задание: нахождение 

ошибок в определении темы и основной 

мысли текста. 

Практическая работа: анализ и кор-

ректировка текстов с нарушенным по-

рядком предложений. 

Практическая работа: нахождение в тексте 

смысловых пропусков. 

Совместное составление плана текста. 

Работа в парах: составление плана 

предложенного текста. 

Работа в группах: соотнесение текста и 

нескольких вариантов плана этого текста, 

обоснование выбора наиболее удачного 

плана. 

Практическая работа: воспроизведение 

текста в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание 

собственных текстов задан-

ного типа. 

Знакомство с жанром письма, 

Наблюдение за тремя текстами разного 

типа (повествование, описание, 

рассуждение) на одну тему, формулирова-

ние выводов об особенностях каждого из 

трёх типов текстов. 

Обобщение результатов проведённого 
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   поздравительной открытки, 

объявления. Изложение текста 

по коллективно или 

самостоятельно составленному 

плану. Изучающее чтение. 

Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения 

наблюдения при составлении таблицы 

«Три типа текстов», в строках таблицы от-

ражены следующие параметры сравнения 

текстов: «Цель создания текста», 

«Особенности построения текста», 

«Особенности языковых средств». 

Работа в группах: выбор наиболее 

подходящего для каждой из предложенных 

ситуаций типа текста (с опорой на таблицу 

«Три типа текстов»). 

Творческие задания: создание устных и 

письменных текстов разных типов 

(описание, рассуждение, повествование) 

9 Орфоэпия 01 Нормы произношения зву-

ков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соот-

ветствии с нормами совре-

менного русского литера-

турного языка 

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического 

словаря для решения 

практических задач 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатыва-

емых в учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно придумывать 

рифмы). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение 
 

 
 

 

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены. 
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    в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочи-

тать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и по-

ставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить 

ударение» 

Резервное время 181   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Количество учебных часов на изучение разделов может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации дифференциа-

ции процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
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4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 Общие сведения 

о языке 

1 Русский язык как язык 

межнационального общения. 

Знакомство с различными ме-

тодами познания языка: 

наблюдением, анализом, 

лингвистическим экспери-

ментом, мини- исследова-

нием, проектом 

Коллективное обсуждение фрагмента 

статьи 69 Конституции Российской 

Федерации: «Государство защищает 

культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Феде-

рации, гарантирует сохранение этнокуль-

турного и языкового многообразия». 

Учебный диалог «Почему каждому народу 

важно сохранять свой 

язык? Как общаться разным народам, 

проживающим в одной стране?», в ходе 

диалога формулируются суждения 

о многообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка как 

языка межнационального общения. 

Работа в парах: придумать ситуацию ис-

пользования русского языка как языка 

межнационального общения. 

Обсуждение возможности использования 

лингвистического мини-исследования, 

проектного задания как методов изучения 

языка. 
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    Учебный диалог «Как выбирать источник 

информации при выполнении мини- ис-

следования, проектного задания?». 

Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которых развивается умение 

анализировать текстовую, графическую, 

звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей. 

Выполнение совместных и индиви-

дуальных проектных заданий 

с опорой на предложенные образцы во всех 

разделах курса 

2 Фонетика и 

графика 

2 Характеристика, сравнение, 

классификация звуков вне слова 

и в слове по заданным парамет-

рам. Звуко-буквенный разбор 

слова (по отработанному 

алгоритму) 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

умеем характеризовать звуки?». 

Работа в парах: устная характеристика 

звуков по заданным признакам. 

Совместный анализ предложенного ал-

горитма звуко-буквенного разбора. 

Практическая работа: проведение звуко- 

буквенного разбора предложенных слов 

3 Лексика 5 Повторение и продолжение 

работы: наблюдение 

за использованием в речи 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые 

случаи). Наблюдение 

за использованием в речи 

Комментированное выполнение задания: 

выбор из ряда синонимов слова, которое 

подходит для заполнения пропуска 

в предложении текста, объяснение своего 

выбора. 

Работа в группах: работа с дидактическим 

текстом, анализ уместности использования 
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   фразеологизмов (простые 

случаи) 

слов в предложениях, нахождение случаев 

неудачного выбора слова, корректировка 

обнаруженных ошибок (выбор наиболее 

точного синонима). 

Работа с рисунками: соотнесение 

рисунков с соответствующими им 

фразеологизмами. 

Работа в парах: соотнесение фра-

зеологизмов и их значений. Ра-

бота в группах: поиск в текстах 

фразеологизмов. 

Дифференцированное задание: работа 

со словарём фразеологизмов, выписывание 

значений 2–3 фразеологизмов. 

Творческое задание: создание собственных 

шуточных рисунков, основанных 

на буквальном понимании значения слов, 

входящих в состав фразеологизма 

4 Состав слова 5 Повторение: состав изменяемых 

слов, выделение в словах 

с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Основа 

слова. Состав неизменяемых 

слов (ознакомление). 

Значение наиболее 

употребляемых суффиксов 

Учебный диалог «Что мы помним о частях 

слова?», в ходе диалога даётся устная ха-

рактеристика частей слова по заданным 

признакам (значение, способ выделения, 

способ обозначения). 

Упражнение: проведение 

по предложенному алгоритму разбора 

слова по составу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе 
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   изученных частей речи 

(ознакомление) 

слова по составу. 

Проверочная работа с последующим 

самоанализом, отработка умений 

корректировать свои действия 

для преодоления ошибок в разборе слов 

по составу 

5 Морфология 43 Части речи самостоятельные и 

служебные 

Работа с таблицей «Части речи», анализ 

содержания таблицы, установление ос-

нования для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи. 

Упражнение: группировка слов 

на основании того, какой частью речи они 

являются. 

Дифференцированное задание: 

классификация частей речи по признаку (са-

мостоятельные и служебные части речи). 

Комментированное выполнение задания, 

связанного с выбором основания 

для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но различающихся граммати-

ческими признаками. 

Работа в группах: нахождение основания 

для группировки слов (в качестве основа-

ния для группировки могут быть исполь-

зованы различные признаки, например: 

по частям речи; для имён 

существительных – по родам, числам, 
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    склонениям, для глаголов – по вопросам, 

временам, спряжениям) 

Имя существительное. 

Склонение имён существи-

тельных (кроме существи-

тельных 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 суще-

ствительные 1, 2, 3-го скло-

нения (повторение изучен-

ного). Несклоняемые имена 

существительные 

(ознакомление) 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

существительных. 

Упражнение: соотнесение слов и наборов 

их грамматических характеристик. 

Работа в парах: группировка имён суще-

ствительных по разным основаниям. 

Упражнение: нахождение в тексте (напри-

мер, в поэтическом) имён существитель-

ных с заданными грамматическими харак-

теристиками. 

Дифференцированное задание: нахождение в 

ряду имён существительных лишнего имени 

существительного – не имеющего какого-то 

из тех грамматических признаков, которыми 

обладают остальные слова 

в группе 

Имя прилагательное. Повторе-

ние: зависимость формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного. 

Склонение имён 

прилагательных 

во множественном числе 

Практическая работа: определение 

грамматических признаков имён 

прилагательных. 

Комментированное выполнение задания 

по соотнесению формы имени прилага-

тельного с формой имени существитель-

ного. 

Работа в группах: анализ дидактического 
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    текста, поиск ошибок на согласование имён 

существительных и имён прилагательных, 

исправление найденных ошибок 

Местоимение. Личные место-

имения. Повторение: личные ме-

стоимения 1-го и 3-го лица един-

ственного и множественного 

числа; 

склонение личных местоимений 

Практическая работа: корректировка 

текста, заключающаяся в замене по-

вторяющихся в тексте имён существи-

тельных соответствующими местоиме-

ниями. 

Работа в группах: определение уместности 

употребления местоимений в тексте, обна-

ружение речевых ошибок, связанных 

с неудачным употреблением местоимений 

Глагол. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем 

и будущем времени 

(спряжение). 

І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

Практическая работа: определение грамма-

тических признаков глаголов. Комменти-

рованное выполнение задания: соотнесение 

глаголов и их грамматических характери-

стик. 

Работа в группах: объединение глаголов в 

группы по определённому признаку 

(например, время, спряжение). 

Моделирование в процессе коллективной 

работы алгоритма определения спряжения 

глаголов с безударными личными оконча-

ниями, следование данному алгоритму при 

определении спряжения 

глагола. 
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    Совместное выполнение задания: анализ 

текста на наличие в нём глаголов, грам-

матические характеристики которых даны. 

Работа с таблицей, обобщающей ре-

зультаты работы с грамматическими ха-

рактеристиками глаголов: чтение 

таблицы, дополнение примерами 

Наречие (общее представление). 

Значение, вопросы, употребле-

ние в речи 

Наблюдение за наречиями: установление 

значения и особенностей употребления 

наречий в речи 

Предлог. Повторение: отличие 

предлогов от приставок. 

Союз; союзы и, а, но в простых 

и сложных предложениях. 

Частица не, её значение 

(повторение) 

Практическая работа: проведение морфо-

логического анализа имён существитель-

ных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенным в учебнике алгоритмам. 

Дифференцированное задание: поиск 

ошибок в проведении разбора слова как 

части речи. 

Практическая работа: соотнесение понятия 

(склонение, спряжение, неопределённая 

форма и т. д.) с его краткой 

характеристикой 

6 Синтаксис 16 Повторение: слово, сочетание 

слов (словосочетание) и пред-

ложение, осознание их 

сходства и различий; виды 

Учебный диалог, в ходе которого сравнива-

ются предложение, словосочетание, слово, 

обосновываются их 

сходство и различия. 
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   предложений по цели высказы-

вания (повествовательные, во-

просительные и побудительные); 

виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (восклицатель-

ные и невосклицательные); 

связь между словами в 

словосочетании и 

предложении (при помощи 

смысловых вопросов); рас-

пространённые и нераспро-

странённые предложения. 

Предложения с однородными 

членами: без союзов, с сою-

зами а, но, с одиночным сою-

зом и. 

Интонация перечисления в 

предложениях 

с однородными членами. Про-

стое и сложное предложение 

(ознакомление). Сложные 

предложения: 

сложносочинённые с союзами 

и, а, но; бессоюзные сложные 

Работа в группах: классификация 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Наблюдение за различиями простых и 

сложных предложений. 

Упражнение: группировка предложений 

по определённому признаку. 

Упражнение: нахождение в тексте 

предложений с заданными харак-

теристиками. 

Работа с таблицей (по горизонтали 

в строках – вид по эмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах – вид по цели вы-

сказывания): подбор примеров для ячеек 

таблицы. 

Совместный анализ алгоритма синтак-

сического разбора предложений, отра-

ботка проведения разбора 

по предложенному алгоритму. Практи-

ческая работа: соотнесение изученных 

понятий (однородные члены предложе-

ния, сложное предложение) 

с примерами 
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   предложения (без называния 

терминов) 

 

7 Орфография и 

пунктуация 

50 Повторение правил право-

писания, изученных 

в 1–3 классах. Формирование 

орфографической зоркости: 

осознание места возможного 

возникновения орфографиче-

ской ошибки, использование 

различных способов решения 

орфографической задачи 

в зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование орфографиче-

ского словаря для определе-

ния (уточнения) написания 

слова. 

Формирование действия кон-

троля при проверке собствен-

ных и предложенных текстов. 

Ознакомление с правилами 

правописания и их приме-

нением: 

– безударные падежные 

окончания имён 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по решению орфографической за-

дачи?», по результатам диалога актуализа-

ция последовательности действий по про-

верке изученных орфограмм. 

Моделирование алгоритмов применения 

изучаемых в данном классе орфографи-

ческих правил, следование составлен-

ным алгоритмам. 

Комментированное выполнение анализа 

текста на наличие в нём слов 

с определённой орфограммой. 

Упражнение на развитие контроля: 

установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов ор-

фографическим нормам, нахождение ор-

фографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок 

на применение способа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении выбора 

буквы на месте орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 
орфограммы. 
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   существительных (кроме су-

ществительных 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 прила-

гательных; 

– мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 

2-го лица единственного числа; 

– наличие или отсутствие 

мягкого знака в глаголах 

на -ться и -тся; 

– безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания 

в предложениях с однородными 

членами, соединёнными сою-

зами и, а, но и без союзов. 

Наблюдение за знаками 

препинания в сложном 

предложении, состоящем 

из двух простых Наблюдение 

за знаками препинания 

Работа в группах: группировка слов, напи-

сание которых можно объяснить изучен-

ными правилами, и слов, написание кото-

рых изученными правилами объяснить 

нельзя. 

Моделирование предложений, включающих 

слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивание собственного результата вы-

полнения орфографической задачи, кор-

ректировка с помощью учителя своих дей-

ствий для преодоления ошибок 

при списывании текстов и записи под 

диктовку. 

Проектное задание: составление соб-

ственного словарика трудных слов (тех, 

написание которых не удаётся сразу за-

помнить, при написании которых регу-

лярно возникают сомнения, и т.д.). 

Создание ситуации для оценки своих 

возможностей: выбор упражнений на 

закрепление орфографического мате-

риала. 

Проблемная ситуация, требующая использо-

вания дополнительных источников информа-

ции: уточнение написания слов 

по орфографическому словарю 

(в том числе на электронном носителе). 
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   в предложении с прямой речью 

после слов автора 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них словарных слов. 

Проектное задание: составление 

собственных текстов диктантов 

на заданную орфограмму или набор 

орфограмм. 

Самоконтроль правильности записи текста, 

нахождение неправильно записанных слов 

и исправление собственных ошибок. 

Устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения 

за орфографическим материалом 

8 Развитие речи 30 Повторение и продолжение ра-

боты, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объ-

явление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или ос-

новной мысли 

в заголовке. Корректиро-

вание текстов (заданных и 

собственных) с учётом точ-

ности, 

правильности, богатства 

Работа в группах: анализ текста, обос-

нование целесообразности выбора 

языковых средств, соответствующих цели и 

условиям общения. 

Работа в парах: анализ дидактического 

текста и нахождение в нём смысловых 

ошибок. 

Творческие задания: создание устных и 

письменных текстов разных типов (опи-

сание, рассуждение, повествование). 

Практическая работа: выбор соответству-

ющего заданной ситуации 

жанра и написание письма, 
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   и выразительности письменной 

речи 

поздравительной открытки, записки. 

Творческое задание: составление текстов 

разных типов (описание, повествование, 

рассуждение) на одну и ту же тему. 

Практическая работа: написание отзыва 

на прочитанную книгу. 

Работа в группах: корректировка 

дидактического текста, в котором 

допущены смысловые ошибки. 

Совместное выполнение задания: анализ 

текстов по критериям: правильность, 

богатство, выразительность 

Изложение (подробный устный и 

письменный пересказ текста; вы-

борочный устный пересказ тек-

ста). Сочинение как вид пись-

менной работы. Изучающее чте-

ние. Поиск информации, задан-

ной в тексте в явном виде. Фор-

мулирование простых выводов 

на основе информации, содержа-

щейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте инфор-

мации. Ознакомительное чтение 

в соответствии 

с поставленной задачей 

Анализ собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями, соотне-

сение своих действий 

с предложенными алгоритмами. 

Самооценка правильности выполнения 

учебной задачи: соотнесение собственного 

текста с исходным (для изложений) и 

с заданной темой (для сочинений). Практи-

ческое задание: выбор источника получения 

информации (определённый тип словаря, 

справочников) для решения учебно-практи-

ческой задачи. 

Творческое задание: подготовка не-

большого публичного выступления 
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9 Орфоэпия 01 Правильная интонация 

в процессе говорения и чтения. 

Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение 

в словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических 

словарей русского языка 

при определении правильного 

произношения слов 

Наблюдение за местом ударения и про-

изношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Придумай рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического сло-

варика, к ним нужно придумать рифмы). Ди-

дактическое упражнение: придумать пред-

ложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика. Практиче-

ская работа: поставить ударение в словах 

из орфоэпического перечня, а потом пра-

вильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова 

из отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня, а потом прочи-

тать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом словаре слова 

из предложенного списка (не совпадает с 

отрабатываемым перечнем слов) и по-

ставить в них ударение. 

Игра-соревнование «Где поставить 

ударение?». Проектное задание «Ударение 
 

 

 

1 Содержание раздела «Орфоэпия» изучается параллельно с другими разделами курса, поэтому отдельные часы на этот раздел не предусмотрены. 
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    в словах, которые пришли в русский язык 

из французского языка». 

Работа в группах: подготовка аудиозаписи 

предложенного текста, при подготовке необ-

ходимо обращение к учебному орфоэпиче-

скому словарю для определения 

ударения в незнакомых словах 

Резервное время 181   

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 

 
1 Количество учебных часов на изучение разделов может быть скорректировано с учётом резервных уроков (18 ч) для обеспечения возможности реализации дифферен-

циации процесса обучения и расширения содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

1-й класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем программы 

 Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение 5   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

1.2 Фонетика 23   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 
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1.3 Письмо 70   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

1.4 Развитие речи 2   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

Итого по разделу 100 0 0  

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке 1   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

2.2 Фонетика 4   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

2.3 Графика 4   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

2.4 Лексика и морфология 12   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

2.5 Синтаксис 5   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

2.6 Орфография и пунктуация 14   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

2.7 Развитие речи 10   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

Итого по разделу 50 0 0  

3 Повторение 15   Русский язык. 1 класс. Автор – Чуракова Н.А. ООО «Изда-

тельство "Академкнига/Учебник"» 

Общее количество часов по про-

грамме 
165 0 0  
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2-й класс 

№ 
п/п 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Контроль-

ные ра-

боты 

Практиче-

ские ра-

боты 

1 Общие сведения о 
языке 

1   Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

2 Фонетика и графика 6   Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

3 Лексика 10 1  Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

4 Состав слова 14 1  Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

5 Морфология 19   Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

6 Синтаксис 8   Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

7 Орфография и пунк-

туация 
50 10  Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 
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8 Развитие речи 30   Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

9 Повторение 32 1  Русский язык. 2 класс. В 3 частях. Авторы – Чуракова Н.А.: 1 часть; Кален-

чук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Чуракова Н.А.: 3 часть. 
ООО «Издательство "Академкнига/Учебник"» 

Общее количество часов 
по программе 

170 13 0  

3-й класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Кон-

трольные 
работы 

Практи-

ческие 
работы 

1 Общие сведения 
о языке 

1   Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03 

2 Фонетика и гра-

фика 
2   Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 

Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
 

3 Лексика 5   Библиотека ФГИС «Моя школа» 
lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03; 
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4 Состав слова 9    Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
 

5 Морфология 43 1  Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
 

6 Синтаксис 13   Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03 

7 Орфография и 
пунктуация 

50 4   Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03 

8 Развитие речи 30   Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03 

9 Повторение 17   Русский язык. 3 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
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библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/03 

Общее количество 
часов по программе 

170 5 
 

0  

4-й класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Кон-

трольные 
работы 

Практи-

ческие 
работы 

1 Общие сведения 
о языке 

1   Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

2  Фонетика и гра-

фика 
2   Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 

Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 

3 Лексика 5   Библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04; 

4 Состав слова 5   Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

5 Морфология 43 1  Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
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М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

6 Синтаксис 16   Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

7 Орфография и 
пунктуация 

50 2  Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

8 Развитие речи 30   Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

9 Повторение 18 1  Русский язык. 4 класс. В 3 частях. Авторы – Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова 
Т.А.: 1 часть; Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Малаховская О.В.: 2 часть; Каленчук 
М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.: 3 часть. ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"»; 
библиотека ФГИС «Моя школа» – lesson.academy-content.myschool.edu.ru/01/04 

Общее количество 
часов по программе 

170 4 
 

0  
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2.1.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУР-

НОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в МАОУ гимназия №14 

предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы 

учебного предимета «Литературное чтение». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная 

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

по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литератур-

ному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

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

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универ-

сальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), ко-

торые возможно формировать средствами литературного чтения с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне началь-

ного общего образования. 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Программа по литературному чтению на уровне НОО составлена на основе 

требований к результатам освоения программы НОО ФГОС НОО, а также ориенти-

рована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

2. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня НОО, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и даль-

нейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуаль-

ного, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

3. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и при-

ёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литерату-

рой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преем-

ственности в изучении систематического курса литературы. 

4. Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление гра-

мотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное 
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или прочитанное произведение. 

5. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

6. Достижение цели изучения литературного чтения определяется реше-

нием следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня общего ре-

чевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров художественных про-

изведений и произведений устного народного творчества; 

- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осо-

знанного использования при анализе текста изученных литературных понятий в со-

ответствии с представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для реше-

ния учебных задач. 

7. Программа по литературному чтению представляет вариант распределе-

ния предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следу-

ющие направления литературного образования обучающегося: речевая и читатель-

ская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

8. В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще-

дидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и осо-

бенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся пред-

ставителей мировой детской литературы. 

9. Важным принципом отбора содержания программы по литературному чте-

нию является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обес-

печивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающе-

гося, а также возможность достижения метапредметных результатов, способности 

обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других пред-

метов учебного плана начального общего образования. 

10. Планируемые результаты изучения литературного чтения включают лич-

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне НОО. 

11. Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 

предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образова-

ния. 
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Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Рус-

ский язык и литературное чтение». 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

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

русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов).  

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, 

представлено в программе по русскому языку.  

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 

часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах   - по 136 часов (4 часа в 

неделю в каждом классе). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕ-

НИЕ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

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

текста произведений художественной литературы и устного народного творчества 

(не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 

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

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

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нрав-

ственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литератур-

ных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение 

к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица 

и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушин-

ский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея 

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

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

шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.Г. Сутеева, Е.А. Пермяка, 

В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева, Р.С. Сефа, С.В. Михалкова, В.Д. Бере-

стова, В.Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием про-

изведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, за-

бота, 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 



6 

[Введите текст]  

 

«Три товарища», А.Л. Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие 

(по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэ-

тических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведе-

ний А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, С.А. Есенина, А.Н. Плещеева, Е.А. 

Баратынского, И.С. Никитина, Е.Ф. Трутневой, А.Л. Барто, С.Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и при-

рода; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рож-

дает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: лю-

бовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль инто-

нации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: по-

тешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Осо-

бенности разных малых фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольк-

лор. 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). 

Животные - герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотноше-

ниях человека и животных - воспитание добрых чувств и бережного отношения к жи-

вотным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Ха-

рактеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с 

другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 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. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

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

изведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, Н.Н. Бромлей, А.В. Митяева, В.Д. Берестова, 

Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ре-

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

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

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

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом 

жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими. 

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

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации 

- элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на про-

педевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных УУД, 

регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические действия как часть познавательных УУД способствуют 

формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения; 

- понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произ-

ведения; 

- ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и ли-

тературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

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

- анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность со-

бытий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрица-

тельную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

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

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует форми-

рованию умений: 

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

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т.д.); 

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

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

- участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного тек-

ста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к об-

суждаемой проблеме; 

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

сунки, предложенный план; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

рассказов. 

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 

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

сти обращаться за помощью к учителю; 
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- проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чте-

ния; 

- с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность cпособствует формированию умений: 

- проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

- проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответ-

ственно выполнять свою часть работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

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

трёх стихотворений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева, Н.М. Рубцова, 

С.А. Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и при-

роде. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

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

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

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фоль-

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

Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, небылицы. Особенности ско-

роговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа по-

строения небылиц. Ритм и счёт - основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематиче-

ские группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, вол-

шебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: 

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

волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, за-

гадки, 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 вы-

бору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, 

краски времён года). Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в карти-

нах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 
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И.И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.). 

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

север, тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается 

наш сад...», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов 

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

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С.А. Баруздина, Н.Н. Но-

сова, В.А. Осеевой, А. Гайдара, В.П. Катаева, И.П. Токмаковой, В.Ю. Драгунского, 

В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Ге-

рой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (порт-

рет), оценка поступков. 

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

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

«На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгун-

ский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

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

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народ-

ная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, народная 

сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского). Тема дружбы в про-

изведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их 

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

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», A.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», B. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о живот-

ных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по вы-

бору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произ-

ведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, Г.А. Скребицкого, В.В. 

Чаплиной, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, С.В. Образцова, М.М. Пришвина и др.). 

Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия 

автором отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

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

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

Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художни-

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

В.В. Бианки. 

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

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», 



10 

[Введите текст]  

 

В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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

и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отраже-

ние нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопере-

живание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищён-

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

День Победы. 

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

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

руздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не ме-

нее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, 

Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особен-

ности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного 

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

тии содержания произведения. 

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

из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной ли-

тературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

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

списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, спра-

вочная. 

 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда УУД: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

УУД способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения (без отметочного оценивания); 

- сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о род-

ной природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и ли-

тературная), рассказ, басня, стихотворение); 

- характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народ-

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оце-

нивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

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

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяс-

нять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствует форми-

рованию умений: 

- соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

- ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, ка-

талогу на основе рекомендованного списка; 

- по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

- пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

- пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

- обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) про-

стые выводы на основе прочитанного/ прослушанного произведения; 

- описывать (устно) картины природы; 

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

- участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные УУД cпособствуют формированию умений: 

- оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/ слуша-

нии произведения; 

- удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитан-

ного текста; 

- контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/ слу-

шании произведения; 

- проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формировнаию умений: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

- распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отве-

чать за общий результат работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

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

ведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви 

к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - 

главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

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

родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка 
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произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Ис-

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

гические ударения. 

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

«Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» 

(отрывки) и другое (по выбору). 

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

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

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

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

устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выра-

жений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравствен-

ных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные осо-

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

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, 

В.М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

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

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

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенно-

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

главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характери-

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

былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

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

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

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

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произ-

ведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как ос-

нова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные 

и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Били-

бин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Ле-

беди», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по вы-

бору). 

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

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий рус-

ский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 
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особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выра-

жений в речи. 

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

град», «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 природы 

в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тют-

чева, А.А. Фета, М.Ю. Лермонтова, А.Н. Майкова, Н.А. Некрасова, А.А. Блока, С.А. 

Есенина, К.Д. Бальмонта, И.А. Бунина, А.П. Чехова, К.Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведе-

ниях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразитель-

ное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического про-

изведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

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

«Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. 

Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

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

стого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как по-

вествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведе-

ния (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные ге-

рои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художе-

ственные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Ф. Одоевского, В.М. 

Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова, Г.А. Скребицкого и др. Особенно-

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

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

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

выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его от-

ношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по вы-

бору, не менее четырёх авторов): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Пау-

стовского, М.М. Пришвина, С.В. Образцова, В.Л. Дурова, Б.С. Житкова. Особенно-

сти рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (порт-

рет героя, описание интерьера). 

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

«Барсучий нос», «Кот Варюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька» и другое (по выбору). 
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Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные 

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

дожественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

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

новные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравствен-

ных 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 юмо-

ристического произведения. Средства выразительности текста юмористического со-

держания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произ-

ведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.В. Голявкин и др. 

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

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

бору). 

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

бору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, 

Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рас-

сказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной лите-

ратуры: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «По-

дарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной ли-

тературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппа-

рата 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 УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

УУД способствуют формированию умений: 

- читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и сти-

хотворные произведения (без отметочного оценивания); 

- различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения; 

- анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

- конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную по-

следовательность; 
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- сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; про-

изведения одного жанра, но разной тематики; 

- исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (порт-

рет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных УУД способствуют форми-

рованию умений: 

- сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

- подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД способствуют формировнаию умений: 

- читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

- формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствую-

щее настроение; 

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

Регулятивные УУД 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 

- принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чте-

ния; 

- оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

- выполнять действия контроля/ самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинён-

ного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсцениро-

вать/ драматизировать несложные произведения фольклора и художественной лите-

ратуры; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с об-

щим замыслом; 

- осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

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

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков (по выбору, не менее четырёх, например, произведения И.С. Никитина, Н.М. 

Языкова, С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, М.М. Пришвина, С.Д. Дрожжина, 
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В.М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 

разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов 

России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. От-

ражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов 

А.П. Платонова, Л.А. Кассиля, В.К. Железняка, С.П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

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

комство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по вы-

бору). 

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

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

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

(по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, му-

зыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появле-

ния художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

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

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравствен-

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

разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сю-

жеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой бы-

лины - защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Попо-

вича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими каче-

ствами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые 

выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представле-

ние в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве худож-

ника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

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

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

А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произве-

дении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, вол-

шебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 
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Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Раз-

витие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в бас-

нях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.H. Толстой «Стрекоза и муравье» и другие. 

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

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

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

как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Ме-

тафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

Москва! ...Люблю тебя как сын...» и другие. 

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

выбору). Герои литературных сказок (произведения М.Ю. Лермонтова, П.П. Ершова, 

П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фоль-

клорной: народная речь - особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: 

назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов 

«Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

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

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связан-

ных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, Е.А. Бара-

тынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Баль-

монт, М.И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического про-

изведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравне-

ния, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лириче-

скому произведению. 

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

небе плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», A.А. Фет «Ве-

сенний 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 эпи-

ческий жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в со-

здании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого 

«Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

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

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

сак», «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 А.И. Куприна, В.П. Астафьева, 

К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и др. 
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Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Вы-

скочка», С.А. Есенин «Лебёдушка», К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шиш-

ками» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и за-

нятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений 

не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. 

Крапивина и 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-Михайлов-

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

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

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

тературы 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 М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмори-

стические произведения в кино и театре. 

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

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

и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э.Т.А. 

Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, М. Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Дж. 

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (от-

дельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной ли-

тературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и спо-

собы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её спра-

вочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической пе-

чати. 

 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных УУД, коммуникативных 

УУД, регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 
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Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

УУД способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения (без отметочного оценивания); 

- читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлеж-

ность 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 од-

ного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

- составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

- исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

Работа с текстом как часть познавательных УУД способствует формирова-

нию умений: 

- использовать справочную информацию для получения дополнительной ин-

формации в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, пре-

дисловие, иллюстрации, примечания и др.); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные УУД способствуют формированию умений: 

- соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

- пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

- рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его про-

изведениях; 

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

- использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произ-

ведений; 

- сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные УУД способствуют формированию умений: 

- понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоя-

тельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

- определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

- оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 
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- осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе. 

Совместная деятельность cпособствует формировнаию умений: 

- участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматиза-

ции (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной дея-

тельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению дости-

гаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечиваю-

щей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отра-

жают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие по-

зитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультур-

ным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформи-

рованных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обучающе-

гося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Фе-

дерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре обще-

ства; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литера-

туры и творчества народов России; 

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

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

поведения и правилах межличностных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательно-

сти и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от 

их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей ху-

дожественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
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- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоци-

ональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 
- проявление уважительного отношения и интереса к художественной куль-

туре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение 

в разных видах художественной деятельности; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстети-

ческой оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ; 

физическое воспитание: 

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

жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

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

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной кар-

тине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художествен-

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

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора 

и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне НОО у обучающе-

гося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регуля-

тивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД:  

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотно-

сить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведе-

ний, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять ан-

нотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и худо-

жественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике по-

ступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, си-

туации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

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

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, 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 представи-

телей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интер-

нет; 

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

мацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила веде-

ния диалога и дискуссии; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ние); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

ступления. 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных УУД: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности как части регулятивных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сро-

ков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы; 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных цен-

ностей, 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 
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и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не 

менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

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

года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного твор-

чества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольк-

лорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитан-

ного произведения: определять последовательность событий в произведении, харак-

теризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение 

незнакомого слова с использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: отве-

чать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

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

ния), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последова-

тельности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

- составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предло-

жений) по заданному алгоритму; 

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

ложений); 

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

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному ал-

горитму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в раз-

личных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в со-

ответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, озна-

комительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольк-

лоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 

в контексте изученных произведений; 
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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 про-

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

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

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

года; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма); 

- понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, быто-

вые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

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

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавли-

вать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев од-

ного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора 

к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

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

значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литера-

турный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: пони-

мать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые вы-

воды, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

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

лица героя, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

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

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

люстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу для получения дополнительной инфор-

мации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-

ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведе-

ний; 

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

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотро-

вое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

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

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, быто-

вые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формули-

ровать тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте про-

изведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопрос-

ный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произве-

дения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отно-

шение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

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

значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
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- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литератур-

ные 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 (повест-

вование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного 

текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать неболь-

шие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/про-

слушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 пред-

ложений), корректировать собственный письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолже-

ние прочитанного произведения; 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примеча-

ния); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочные издания, в т.ч. верифицированные электронные ре-

сурсы, включённые в федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всесто-

роннего развития личности человека, находить в произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произве-

дений; 

- демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

ные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотро-

вое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные про-

изведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
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- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тема-

тикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихо-

творного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от 

эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в т.ч. про-

блемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, посло-

вицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, быто-

вые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литера-

турные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: опреде-

лять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, вы-

являть связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно вы-

бранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать при-

чинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использова-

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

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетво-

рение, метафора); 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения: стро-

ить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно 

и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/   

прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рас-

сказчика, от третьего лица; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
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- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содер-

жанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), коррек-

тировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной 

речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алго-

ритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

- использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примеча-

ния); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

Тематическое планирование 

1-й класс 

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Практи-

ческие 
работы  
 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи 4   
«Литературное чтение» 1 класс, автор – 
Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

1.2 Фонетика 4   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

1.3 Чтение 72   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее образо-

вание. Литературное чтение», 1–4 класс, 
АО Издательство «Просвещение» 

Итого по разделу 80  

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Сказка народная 
(фольклорная) и 

6   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 
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литературная (ав-

торская) 

2.2 
Произведения о 
детях и для детей 

9   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

2.3 
Произведения о 
родной природе 

6   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

2.4 

Устное народное 
творчество – ма-

лые фольклорные 
жанры 

4   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

2.5 
Произведения о 
братьях наших 
меньших 

7   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

2.6 
Произведения о 
маме 

3   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее образо-

вание. Литературное чтение», 1–4 класс, 
АО Издательство «Просвещение» 

2.7 

Фольклорные и ав-

торские произве-

дения о чудесах и 
фантазии 

4   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

2.8 

Библиографиче-

ская культура (ра-

бота с детской 
книгой) 

1   
«Литературное чтение» 1 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

Итого по разделу 40  

Повторение 12    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
132 0 0  

2-й класс 

№ 
п/п  
 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Практи-

ческие 
работы  
 

1 О нашей Родине 6   
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 
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2 
Фольклор (устное 
народное творчество) 

16 1  
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

3 

Звуки и краски род-

ной природы в раз-

ные времена года 
(осень) 

8 1  

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1–4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 

4 О детях и дружбе 12 1  
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

5 Мир сказок 12   
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

6 

Звуки и краски род-

ной природы в раз-

ные времена года 
(зима) 

12 1  
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

7 
О братьях наших 
меньших 

18 1  
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

8 

Звуки и краски род-

ной природы в раз-

ные времена года 
(весна и лето) 

18 1  

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1–4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 

9 
О наших близких, о 
семье 

13 1  
«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

10 
Зарубежная литера-

тура 
11 1  

«Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

11 

Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой и 
справочной литерату-

рой) 

2   
 «Литературное чтение» 2 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

Повторение 8 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 9 0  

3-й класс 

Количество часов 
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№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Прак-

тиче-

ские 
работы  
 

Электронные (цифровые) образователь-

ные ресурсы  
 

1 
О Родине и ее ис-

тории 
6   

«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя школа» 
– lesson.academy-
content.myschool.edu.ru/18/03 

2 
Фольклор (уст-

ное народное 
творчество) 

16 1  
«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 

3 
Творчество И.А. 
Крылова 

4   

«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя 
школа» – lesson.academy-
content.myschool.edu.ru/18/03 

4 
Творчество А.С. 
Пушкина 

9 1  

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее образование. 
Литературное чтение», 1–4 класс, АО Изда-

тельство «Просвещение» 

5 

Картины при-

роды в произве-

дениях поэтов и 
писателей ХIХ 
века 

8   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее образование. 
Литературное чтение», 1–4 класс, АО Изда-

тельство «Просвещение» 

6 
Творчество Л.Н. 
Толстого 

10 1  
«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 

7 
Литературная 
сказка 

9   
Библиотека ФГИС «Моя 
школа» – lesson.academy-
content.myschool.edu.ru/18/03 

8 

Картины при-

роды в произве-

дениях поэтов и 
писателей XX 
века 

10 1  

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее образование. 
Литературное чтение», 1–4 класс, АО Изда-

тельство «Просвещение» 

9 

Произведения о 
взаимоотноше-

ниях человека и 
животных 

16 1  
«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 
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10 
Произведения о 
детях 

18 1  

«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя школа» 
– lesson.academy-
content.myschool.edu.ru/18/03 

11 
Юмористические 
произведения 

6   
«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 

12 
Зарубежная ли-

тература 
10 1  

«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя 
школа» – lesson.academy-
content.myschool.edu.ru/18/03 

13 

Библиографиче-

ская культура 
(работа с детской 
книгой и спра-

вочной литерату-

рой) 

4   
«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 

Повторение 10 1  
«Литературное чтение» 3 класс, автор – Чу-

ракова Н.А., ООО «Издательство "Акаде-

мкнига/Учебник"» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

136 8 0  

4-й класс 

№ 
п/п  
 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) образова-

тельные ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Практи-

ческие 
работы  
 

1 
О Родине, героиче-

ские страницы исто-

рии 
12 1  

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя школа»  

2 
Фольклор (устное 
народное творчество) 

11 1  

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя школа»  
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3 
Творчество И.А. 
Крылова 

4   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1-4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 

4 
Творчество А.С. 
Пушкина 

12 1  

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1-4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 

5 
Творчество М.Ю. 
Лермонтова 

4   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1-4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 
Библиотека ФГИС «Моя школа»  

6 Литературная сказка 9 1  
«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

7 
Картины природы в 
творчестве поэтов и 
писателей ХIХ века 

7   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1-4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 

8 
Творчество Л.Н. Тол-

стого 
7 1  

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя школа»  

9 
Картины природы в 
творчестве поэтов и 
писателей XX века 

6   

Электронный образовательный ресурс 
«Учим стихи. Начальное общее обра-

зование. Литературное чтение», 1-4 
класс, АО Издательство «Просвеще-

ние» 

10 
Произведения о жи-

вотных и родной при-

роде 
12 1  

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

11 
Произведения о де-

тях 
13 1  

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

12 Пьеса 5   

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 
Библиотека ФГИС «Моя школа»  
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13 
Юмористические 
произведения 

6   
«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

14 
Зарубежная литера-

тура 
8   

«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

15 

Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой и 
справочной литера-

турой 

7   
«Литературное чтение» 4 класс, автор 
– Чуракова Н.А., ООО «Издательство 
"Академкнига/Учебник"» 

Повторение 13 1  Библиотека ФГИС «Моя школа»  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136 8 0  
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2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранный язык») 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по 

иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык)  составлена  

на основе  ФРП  и включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-

руемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку, те-

матическое планирование. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего об-

разования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 

развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет обяза-

тельную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за пре-

делами которой остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего последую-

щего иноязычного образования обучающихся, формируются основы функциональ-

ной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу общего об-

разования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях     

начинается     со     2     класса.     Обучающиеся     данного возраста характеризуются 

большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать ос-

новами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий 

по сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 

характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 

элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на опре-

делённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспиты-

вающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают: 
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формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми

 языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; использова-

ние для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного    

типа     (описание,     повествование,     рассуждение),     пользоваться при необходи-

мости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели   программы   по   иностранному   (английскому)   языку на 

уровне начального общего образования включают: 

осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и межкультур-

ного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и инстру-

мента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого разви-

тия; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; уста-

новление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка деятельно-

сти; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном 

языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осо-

знать свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к язы-

кам и культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и 

базовых национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка 

обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позво-

ляющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 
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изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имею-

щиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей куль-

туры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной куль-

туре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

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 питомец. Вы-

ходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные пер-

сонажи 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) иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-

здравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, реального человека или литератур-

ного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние 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 



40 

[Введите текст]  

 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитан-

ного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий   в прочитанном   тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич-

ного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение   речевых   образцов,   списывание   текста;   выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной зада-

чей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/стра-

нах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рож-

дения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there). 
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Различение на   слух   и   адекватное,   без   ошибок,   ведущих   к   сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий 

и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; соглас-

ных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звуко-

буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки 

английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в бук-

восочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклица-

тельного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изу-

ченных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального гла-

голов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжатель-

ном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об-

щения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

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 пись-

менной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отри-

цательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 

утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Пред-

ложения 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.). 
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Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 

Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключе-

ния (a book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения 

(my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Пред-

логи места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуа-

циях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, из-

винение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять зна-

чение незнакомого   слова   или   новое   значение   знакомого   слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 
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3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (рас-

порядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Лю-

бимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения дет-

ского 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) иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знаком-

ство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-

здравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятель-

ности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, реального человека или литератур-

ного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языко-

вом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе-

ние 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 харак-

тера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитан-

ного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка   пропущенного   слова   в   предложение   в   соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия,   

возраст,   страна   проживания,    любимые   занятия)   в   соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв англий-

ского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на   слух   и   адекватное,   без   ошибок   произнесение   слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их рит-

мико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения глас-

ных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных соче-

таний,   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 алфавита. 

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, рече-

вых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержа-

ния речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом 

году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной речи родственных слов с использованием основных способов словообразо-

вания: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house 

near the river). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный во-

просы) 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 существитель-

ными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указатель-

ные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) 

в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – 

Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). Во-

просительные 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 поведен-

ческого    этикета,    принятого    в    стране/странах    изучаемого    языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, 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 го-

рода/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 
4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. За-

нятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. 

Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. По-

года. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произ-

ведения 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) иллюстрации с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разго-

вора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравле-

ние с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извине-

ния; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче-

ской информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествова-

ние) с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации. 
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Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержа-

ния речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного зада-

ния. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных   на   изученном   языковом   материале,   в   соответствии с постав-

ленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тек-

сте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы-

делять 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 повсе-

дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основ-

ной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в про-

читанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, глав-

ная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстра-

ции и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак-

тера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Но-

вым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во-

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на   слух   и   адекватное,   без   ошибок,   ведущих   к   сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, глас-

ных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных соче-

таний,   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 алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина-

ния: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запя-

той при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, су-

ществительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись-

менной 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 ис-

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование су-

ществительных 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 пись-

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций ан-

глийского языка. 

Глаголы     в     Present/Past     Simple     Tense,     Present     Continuous     Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключе-

ния: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен-

ческого    этикета,    принятого    в    стране/странах    изучаемого    языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарно-

сти, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор 

по телефону). 
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Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и   страны/стран   изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных фла-

гов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значе-

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю-

чевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ-

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; со-

причастность 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах по-

ведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

рального вреда другим людям 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
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5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление   

и   бережное   отношение   к    результатам    труда,    навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия. 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само-

стоятельность в познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать измене-

ния объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

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

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть це-

лое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

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

логичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать

 устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; вы-

страивать последовательность выбранных действий. 
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Совместная деятельность: 

формулировать    краткосрочные   и   долгосрочные   цели   (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жиз-

ненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной ком-

петенции на элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познаватель-

ной). 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зри-

тельные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета,   

принятого в стране/странах изучаемого языка   (не   менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; восприни-

мать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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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 языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демон-

стрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рожде-

ния, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фоне-

тически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупе-

чатное 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/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно    расставлять     знаки     препинания     (точка,     вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
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Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), во-

просительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m 

eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время

 (Present  Simple Tense)  в повествовательных  (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can 

для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, опреде-

лённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые слу-

чаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоиме-

ния this – these; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи-

тельные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 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 поведенческого эти-

кета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 

с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты: 

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; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербаль-

ными и (или) зрительными опорами; 

передавать   основное   содержание   прочитанного   текста   с   вербальными и (или) 

зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале,   с   разной   глубиной   проникновения   в   их   содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зри-

тельной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 
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Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож-

деством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); применять 

правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный 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 спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и сло-

восложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложе-

ния в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправиль-

ные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в при-

тяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие коли-

чество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/ a lot 

of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объ-

ектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоиме-

ния that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые место-

имения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи-

тельные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движе-

ния 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, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, проща-

ние, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять   свою   страну   и   страну/страны   изучаемого   языка на 

английском языке. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) клю-

чевые     слова     в     стандартных     ситуациях     неофициального     общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каж-

дого 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 монологического высказыва-

ния – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зри-

тельными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая ил-

люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не 

менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактиче-

ского 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 языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де-

монстрируя понимание прочитанного; 

читать про   себя   тексты,   содержащие   отдельные   незнакомые   слова, с   

различной    глубиной    проникновения    в   их   содержание   в   зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с по-

ниманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, 
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с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём тек-

ста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рожде-

ством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сооб-

щения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицатель-

ный     знаки     в     конце     предложения,     апостроф,      запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо-

бов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), сло-

восложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоиме-

ние no; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прила-

гательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; распо-

знавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и 

года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, проща-

ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рожде-

ния, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; знать 

некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тема-

тики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Освоение программного содержания по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В рамках программного содержания по иностранному (английскому) языку осуществляется постоянное и непрерывное про-

должение работы над изученным ранее учебным материалом, его повторение и закрепление, расширение содержания речи 

новыми темами. 

На протяжении всего периода обучения иностранному языку (английскому) уделяется внимание формированию, развитию и 

совершенствованию социокультурных знаний и умений (знание и использование некоторых социокультурных элементов ре-

чевого поведенческого этикета, принятого в странах изучаемого языка; знание названий родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка, их столиц. 

В течение освоения курса по иностранному (английскому) языку в начальной школе постоянно развиваются компенсаторные 

умения учащихся, а именно: использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнако-

мого слова или новое значение знакомого слова по контексту); использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов, иллюстраций. 

 

2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем учеб-

ного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие/ 

знакомство 

9 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие (в разное время суток), 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. 
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   начало и завершение разговора (формаль-

ное/неформальное), знакомство с собесед-

ником, нормы вежливости; ведение диа-

лога-расспроса: запрашивание интересу-

ющей информации (имя, фамилия); сооб-

щение фактической информации, ответы 

на вопросы собеседника; 

создание с опорой на ключевые слова, 

устных монологических высказываний: 

рассказ о себе (имя, фамилия); понима-

ние на слух речи учителя и однокласс-

ников; 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном 

общении); 

овладение техникой письма (полупечат-

ное написание букв A–Z, буквосочета-

ний («ch», «sh», «th», «ph»), слов). 

Языковые знания и навыки: 

буквы английского алфавита (корректное 

называние букв английского алфавита); 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка 

(открытый и закрытый слог); 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать диалог- 

расспрос (в соответствии 

с тематикой раздела). 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устные монологические вы-

сказывания: описание предмета, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать связанное 

высказывание учителя, 

одноклассника, построенное 
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   знаки английской транскрипции; отличие 

их от букв английского алфавита; 

чтение буквосочетаний «ch», «sh», «th», 

«ph»; 

фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции; 

графически корректное (полупечатное) 

написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах; правильное 

написание изученных слов раздела; 

личные местоимения (I, he/she/it) 

на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное. 

Воспринимать и понимать на слух 

учебные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах; интонацию 

в целом. 

Читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом матери-

але, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Читать про себя и вслух учебные 

тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, с раз-

личной глубиной 

1.2 Моя семья 6 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации (члены семьи, их возраст, 

профессия); сообщение фактической 

информации о себе (мой дом, моя 

комната) и своих родственниках 

(простое предложение), ответы 

на вопросы собеседника; 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т.д. (имя, фа-

милия), своем доме, квартире, 

комнате; 
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   аудирование с пониманием основного 

содержания темы раздела «Моя семья»: 

определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки 

(члены семьи, дом (квартира, комната); 

чтение вслух учебных текстов, построен-

ных на материале темы 

«Моя семья», с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией в 

границах изученного содержания; по-

нимание прочитанного; 

письменное воспроизведение речевых 

образцов по теме «Моя семья». 

Языковые знания и навыки: распозна-

вание и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

«Моя семья»; 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

предложения с глаголом-связкой «to be» в 

Present Simple Tense; 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

с пониманием основного со-

держания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Письмо 

Копировать речевые образцы; 

списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры 

с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст) 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы ан-

глийского алфавита; знать их по-

следовательность. 

Применять изученные правила 

чтения при чтении слов. 

Различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою 
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   коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (об-

щий, специальный вопрос) 

с глаголом-связкой «to be»; предло-

жения с начальным It; глагольная 

конструкция «have got»; 

личные местоимения (I, you, he/she/it, we, 

they); 

предложения с начальным There + to be 

в Present Simple Tense (расположение 

мебели и комнат в доме) 

в коммуникации, произносить 

слова с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений, а 

также соблюдать правильный ин-

тонационный рисунок. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Графически корректно воспро-

изводить буквы английского 

алфавита (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Правильно писать изученные 

слова. 

Правильно расставлять знаки 

препинания (точку, вопроси-

тельный и 

восклицательный знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать знак апо-

строфа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, 

I’m). 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном 

тексте и понимать изученные 

1.3 Мой день рождения 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалогической речи с опорой 

на речевые ситуации (мой день 

рождения); 

ведение диалога этикетного характера 

(поздравление с днем рождения, выра-

жение благодарности 

за поздравление); 

ведение диалога-расспроса (запрашива-

ние информации/сообщение информа-

ции о дне рождения); 

создание монологических высказываний 

(рассказ о своем дне рождения); аудиро-

вание с пониманием основного 

содержания текста (определение 
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   основной темы и главных фактов 

(сколько лет исполняется; где проходит 

праздник)/событий (день рождения) 

в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки); 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста; 

вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение, дописывание пред-

ложений в соответствии с решаемой учеб-

ной задачей; 

написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками (с днём 

рождения); 

заполнение простых формуляров 

с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

различие на слух и произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: 

лексические единицы (согласно 

тематическому содержанию). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы 

в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 2 

класса. 

Распознавать в устной и 

письменной речи 

интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой до-

гадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

различные коммуникативные 

типы предложений: повество-

вательные 

(утвердительные, отрицательные) 
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   общий и специальный вопросы (What? 

How?); 

предлоги места (in); 

правильное использование апострофа 

в изученных сокращённых формах 

глагола-связки (isn’t, aren’t); 

распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

«Мой день рождения»; 

предложения с простым глагольным 

сказуемым; 

количественные числительные (1–12); 

притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their) 

и вопросительные (общий 

вопрос). 

Распознавать и употреблять 

нераспространённые простые 

предложения. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с начальным It. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с краткими 

глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

личные местоимения. 

Социокультурные знания и 

умения 

Использовать некоторые социо-

культурные элементы речевого 

поведенческого этикета, 

принятого в англоязычных стра-

нах, в некоторых ситуациях 

1.4 Моя любимая еда 5 Коммуникативные умения: 

ведение диалогической речи с опорой 

на речевые ситуации (любимая еда); ве-

дение диалога-расспроса (запрашивание 

информации/сообщение информации о 

себе, своих вкусовых предпочтениях); 

создание монологических высказываний 

(рассказ о себе, своей любимой еде); 



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

71 

 

 

 

   аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации, 

которое предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста 

и понимание информации фактического 

характера (имя, возраст, 

любимая/нелюбимая еда); 

тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, 

сказка (по тематике «Моя любимая еда»); 

заполнение простых формуляров 

с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст) в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: об-

щий и специальный вопрос (Where/What) 

в Present Simple Tense; вычленение из 

слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний (изученных 

ранее) при анализе новых слов темы; 

общения: приветствие, прощание. 

Воспроизводить наизусть неболь-

шие произведения детского фольк-

лора (рифмовки, песенки) 
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   неопределённый (a/an) и нулевой ар-

тикли c именами существительными; су-

ществительные во множественном 

числе, образованные по правилу 

(a book – books); 

глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) 

предложениях 

 

1.5 Обобщение и 

контроль 

4 Обобщение и контроль по теме 

«Мир моего «я» 

Итого по разделу 26   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, 

игрушка 

4 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы 

на вопросы собеседника (цвет предмета, 

описание игрушки); 

монологическая речь: описание игрушки; 

аудирование с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки; 

тексты для аудирования: диалог, 

высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения (по теме 

раздела); 

Диалогическая речь Начи-

нать, поддерживать и закан-

чивать разговор. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать 

диалог-расспрос (в соответствии с 

тематикой раздела). 
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   тексты для чтения вслух: диалог, рассказ 

(по теме раздела); 

воспроизведение речевых образцов, 

списывание текста; выписывание из 

текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение, дописыва-

ние предложений 

в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Языковые знания и навыки: про-

изнесение слов с соблюдением пра-

вильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: об-

щий и специальный вопросы 

(Where/What/What colour) с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

Указательные местоимения (this – these); 

правильное произношение связующего 

“r” (there is/there); 

правильное графическое написание 

изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологические вы-

сказывания: описание предмета, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать связанное 

высказывание учителя, одно-

классника, построенное 

на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное. 

Воспринимать и понимать на слух 

учебные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации 
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   морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка (простые 

предложения, специальные 

(where/what/what colour) и общие 

вопросы); 

предлоги места (on/in/under/near); пред-

ложения с глаголом-связкой «to be» в Pre-

sent Simple Tense (утвердительные, отри-

цательные и вопросительные); предложе-

ния с начальным it; употребление в уст-

ной и письменной речи новых лексиче-

ских единиц (цвета, название игрушек); 

предложения с начальным There + to be 

в Present Simple Tense 

(при опосредованном общении). 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах; интонацию 

в целом. 

Читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом матери-

але, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Читать про себя и вслух учебные 

тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, с раз-

личной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

с пониманием основного со-

держания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Письмо 

Копировать речевые образцы; 

списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

2.2 Любимые занятия 4 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации; сообщение факти-

ческой информации, ответы 

на вопросы собеседника (что умеешь/ 

не умеешь делать?); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний 

(что умею/не умею делать); 
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   восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей («Любимые занятия»); 

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей ин-

тонацией; с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашивае-

мой информации. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

распознавание и употребление в устной 

и письменной речи новых лексических 

единиц (название профессий, глаголы 

(to swim, to run, to jump, to climb, to fly, to 

sing, to dance, to swing); распознавание в 

устной и письменной речи интернацио-

нальных слов (doctor, manager, actor); 

грамматическая сторона речи: модаль-

ный глагол can: для выражения умения 

(I can…) и отсутствия умения 

(I can’t…); постановки вопроса 

словосочетания, предложения 

в соответствии с учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры 

с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст) 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы ан-

глийского алфавита; знать их по-

следовательность. 

Применять изученные правила 

чтения при чтении слов. 

Различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произносить 

слова с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений, а 

также соблюдать правильный ин-

тонационный рисунок. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Графически корректно 

воспроизводить буквы 

английского алфавита 

(полупечатное написание букв, 
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   (Can you…?) для получения разрешения 

(Can I …?); 

притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their) 

буквосочетаний, слов). Пра-

вильно писать изученные 

слова. 

Правильно расставлять знаки 

препинания (точку, вопроси-

тельный и 

восклицательный знаки) 

в конце предложения. 

Правильно использовать знак апо-

строфа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, 

I’m). 

Лексическая сторона речи Узна-

вать в письменном и устном тек-

сте и понимать изученные лекси-

ческие единицы (согласно тема-

тическому содержанию). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы 

в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых 

2.3 Мой питомец 3 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание инте-

ресующей информации (по теме 

«Мой питомец»); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описа-

ние питомца; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей («Мой питомец»); 

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей ин-

тонацией; с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашивае-

мой информации в рамках изучения 

темы «Мой питомец»; 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 
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   правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме «Мой 

питомец» (a fish; a bird; a horse; a chimp; a 

cat; a dog); 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка 

клише), обслуживающих ситуа-

ции общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 2 

класса. 

Распознавать в устной и письмен-

ной речи интернациональных 

слов (doctor, film) с помощью язы-

ковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

различные коммуникативные 

типы предложений: повество-

вательные 

(утвердительные, отрицательные) 

и вопросительные (общий во-

прос). 

Распознавать и употреблять 

нераспространённые простые 

предложения. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с начальным It. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой 

2.4 Выходной день 3 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание 

интересующей информации 

(по теме «Выходной день»); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моноло-

гических высказываний: описание выход-

ного для, проведенного 

с семьей/другом в цирке/парке 

аттракционов; 
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   восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей («Выходной день»); 

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей ин-

тонацией; с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашивае-

мой информации в рамках изучения 

темы «Выходной день». 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме 

«Выходной день»; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и 

to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с краткими 

глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

личные местоимения. 

Социокультурные знания и 

умения 

Использовать некоторые социо-

культурные элементы речевого по-

веденческого этикета, принятого в 

англоязычных странах, в некото-

рых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание. Воспроизводить 

наизусть небольшие произведения 

детского фольклора (рифмовки, 

песенки) 
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   письменной речи: изученных 

морфологических форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка. 

Побудительные предложения 

в утвердительной форме (Come in, 

please/Look at!/Listen!). 

Распознавание и употребление 

грамматической конструкции Let’s 

для выражения приглашения к 

совместному действию 

 

2.5 Обобщение и 

контроль 

4 Обобщение и контроль по теме 

«Мир моих увлечений» 

Итого по разделу 18   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа 1 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание 

интересующей информации 

(по теме «Моя школа»); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний; пред-

логи места (in, on, near, under); 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии 

Диалогическая речь Начи-

нать, поддерживать и закан-

чивать разговор. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать диалог- 
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   с поставленной коммуникативной 

задачей («Моя школа»); 

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей ин-

тонацией; с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашивае-

мой информации в рамках изучения 

темы «Моя школа». 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме «Моя 

школа» (школьных письменных принад-

лежностей); 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных 

морфологических форм и 

расспрос (в соответствии с 

тематикой раздела). 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологические вы-

сказывания: описание предмета, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать связанное 

высказывание учителя, одно-

классника, построенное 

на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное. 

Воспринимать и понимать на слух 

учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: 

с пониманием основного 
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   синтаксических конструкций 

английского языка. 

Побудительные предложения 

в утвердительной форме (согласно те-

матическому содержанию) (Come in, 

please/ Stand up!/ Sit down!/Open/Close 

your books и другие) 

содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах; интонацию 

в целом. 

Читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом матери-

але, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Читать про себя и вслух учебные 

тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале, с раз-

личной глубиной 

проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

с пониманием основного со-

держания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Письмо 

Копировать речевые образцы; 

3.2 Мои друзья 1 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание 

интересующей информации 

(по теме «Мои друзья»); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моноло-

гических высказываний: описание внешно-

сти друга; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей («Мои друзья»); 

смысловое чтение: чтение вслух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей ин-

тонацией; с пониманием основного 

содержания, с пониманием 
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   запрашиваемой информации в рамках 

изучения темы «Мои друзья». 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме 

«Мои друзья»; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка 

списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения 

в соответствии с учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры 

с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст) 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы ан-

глийского алфавита; знать их по-

следовательность. 

Применять изученные правила 

чтения при чтении слов. 

Различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесить 

слова с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений, а 

также соблюдать правильный ин-

тонационный рисунок. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Графически корректно 

3.3 Моя малая родина 

(город, село) 

6 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание инте-

ресующей информации (по теме 

«Моя малая родина (город/село)»); со-

здание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 
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   монологических высказываний: описание 

города/села; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей («Моя малая родина»); смыс-

ловое чтение: чтение вслух 

(и про себя) учебных текстов, построен-

ных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией; 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции в рамках изучения темы 

«Моя малая родина»; 

написание письма с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

воспроизводить буквы англий-

ского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочета-

ний, слов). 

Правильно писать изученные 

слова. 

Правильно расставлять знаки 

препинания (точку, вопроси-

тельный и 

восклицательный знаки) 

в конце предложения. 

Правильно использовать знак апо-

строфа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, 

I’m). 

Лексическая сторона речи Узна-

вать в письменном и устном тек-

сте и понимать изученные лекси-

ческие единицы 

(согласно тематическому 

содержанию). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы 

в соответствии 

с коммуникативной задачей. 
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   речи лексических единиц по теме 

«Моя малая родина(город/село)» 

(общественные места: 

school/shop/circus/zoo/park/bus 

stop/hospital/cinema); погода 

(it’s sunny/hot/raining/windy/cold); 

предметов одежды (dress/shorts/ 

T-shirt/coat и др.); времена года; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка; побуди-

тельные предложения в утвер-

дительной форме 

(Put on…!/ Take off…!) 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

различные коммуникативные 

типы предложений: повество-

вательные 

(утвердительные, отрицательные) 

и вопросительные (общий во-

прос). 

Распознавать и употреблять 

нераспространённые простые 

предложения. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с начальным It. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с краткими 

глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

личные местоимения. 

3.4 Обобщение 1 Обобщение и контроль по теме «Мир 

вокруг меня» 
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    Социокультурные знания и 

умения 

Использовать некоторые социо-

культурные элементы речевого по-

веденческого этикета, принятого в 

англоязычных странах, в некото-

рых ситуациях общения: привет-

ствие, прощание. Воспроизводить 

наизусть небольшие произведения 

детского 

фольклора (рифмовки, песенки) 

Итого по разделу 10   

Раздел 4. Родная страна и страна изучаемого языка 

4.1 Названия родной 

страны и 

страны/стран изу-

чаемого языка; их 

столиц 

3 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание 

интересующей информации 

(по теме раздела); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание стран 

и столиц; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей (страны и столицы); 

Диалогическая речь Начи-

нать, поддерживать и закан-

чивать разговор. 

Составлять диалог в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по образцу, 

с использованием вербальных 

(речевые ситуации, ключевые 

слова) и зрительных опор 

(картинки, фотографии). 

Начинать, поддерживать диалог- 

расспрос (в соответствии 

с тематикой раздела). 
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   смысловое чтение: чтение вслух 

(и про себя) учебных текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информа-

ции в рамках изучения темы. Языко-

вые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения английского языка; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознава-

ние и употребление в устной и письмен-

ной речи лексических единиц по теме; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологические вы-

сказывания: описание предмета, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя 

по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью 

понимать связанное 

высказывание учителя, одно-

классника, построенное 

на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное. 

Воспринимать и понимать на слух 

учебные тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 
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4.2 Произведения 

детского фольклора 

2 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание инте-

ресующей информации (любимая 

книга). 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме; распо-

знавание в письменном и звучащем тексте 

и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм 

и 

синтаксических конструкций 

английского языка 

запрашиваемой информации 

(при опосредованном общении). 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах; интонацию 

в целом. 

Читать вслух текст, построенный 

на изученном языковом матери-

але, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Читать про себя и вслух учебные 

тексты, построенные 

на изученном языковом матери-

але, с различной глубиной проник-

новения в их содержание в зави-

симости от поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного со-

держания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Письмо 

Копировать речевые образцы; 

списывать текст без ошибок; 

выписывать из текста слова, 

4.3 Литературные 

персонажи детских 

книг 

5 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание интере-

сующей информации (персонажи 

сказки); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний 

(любимый персонаж). 
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   Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме; распо-

знавание в письменном и звучащем тексте 

и употребление в устной и письменной 

речи: изученных морфологических форм 

и 

синтаксических конструкций 

английского языка 

словосочетания, предложения 

в соответствии с учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры 

с указанием личной информации 

(имя, фамилия, возраст) 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Применять изученные правила 

чтения при чтении слов. 

Различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произносить 

слова с соблюдением правильного 

ударения и фраз/предложений, а 

также соблюдать правильный ин-

тонационный рисунок. 

Графика, орфография и 

пунктуация 

Графически корректно воспро-

изводить буквы английского 

алфавита (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, 

слов). 

Правильно писать изученные 

слова. 

4.4 Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: запрашивание 

интересующей информации 

(национальные праздники родной страны 

и стран изучаемого языка); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний; чтение 

с пониманием основного содержания 

текста, определение основной темы и 

главных 

фактов/событий в прочитанном тексте 



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

89 

 

 

 

   с опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки; чте-

ние с пониманием запрашиваемой инфор-

мации, нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера 

с опорой на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки; 

написание с опорой на образец коротких 

поздравлений с праздниками. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений; 

лексическая сторона речи: распознавание 

и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц по теме (празд-

ники); 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи: изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка; 

Правильно расставлять знаки 

препинания (точку, вопроси-

тельный и 

восклицательный знаки) в конце 

предложения. 

Правильно использовать знак апо-

строфа в сокращённых формах гла-

гола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (например, 

I’m). 

Лексическая сторона речи Узна-

вать в письменном и устном тек-

сте и понимать изученные лекси-

ческие единицы (согласно тема-

тическому содержанию). 

Употреблять в устной и 

письменной речи изученные 

лексические единицы 

в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

различные коммуникативные 

типы предложений: повество-

вательные 
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   cоюзы and и but (c однородными 

членами) 

(утвердительные, отрицательные) 

и вопросительные (общий во-

прос). 

Распознавать и употреблять 

нераспространённые простые 

предложения. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с начальным It. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с глаголом-связкой 

to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

предложения с краткими 

глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

личные местоимения. 

Социокультурные знания и 

умения 

Использовать некоторые социо-

культурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятого 

в англоязычных 

4.5 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме: «Родная 

страна и страны изучаемого языка» 
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    странах, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание. 

Воспроизводить наизусть неболь-

шие произведения детского 

фольклора (рифмовки, песенки) 

Итого по разделу 14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья 4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (о себе и членах своей семьи); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание своей 

семьи, члена своей семьи; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по теме раздела («Моя семья»); 

чтение вслух и про себя учебных текстов 

по теме «Моя семья», построенных 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, по-

здравлять с праздником; вы-

ражать благодарность за 

поздравление; диалог – по-

буждение к действию: при-

глашать собеседника 

к совместной деятельности; диа-

лог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сооб-

щать фактическую информацию, 

ответы на вопросы 

собеседника. 
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   соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного; созда-

ние подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них 

изображено (члены семьи, семейное де-

рево). 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

чтение гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания 

«Моя семья», а также лексических 

единиц, изученных ранее; 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: описывать предмет, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказывать 

о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале: понимать основное 

содержания, понимать запраши-

ваемую информацию (при опо-

средованном общении). Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей 
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   притяжательные местоимения; 

существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case: Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books); 

вопросительные слова (who/whose); 

Past Simple Tense (употребление форм 

глагола to be (was/were) 

в утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях) предло-

жения с начальным There + to be в Past 

Simple Tense (There was an old 

house near the river.) 

интонацией; понимать 

прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

основную тему и главные 

факты/события в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации 

с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, 

догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропу-

щенные слова 

в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать 

подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять ан-

кеты и формуляры с указанием 

личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) 

1.2 Мой день рождения 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извине-

ние; 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний по теме 

«Мой день рождения»; понимание 

на слух речи учителя и однокласс-

ников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном 

общении); 
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   чтение с пониманием основного 

содержания текста, определение 

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; 

написание с опорой на образец по-

здравлений с праздником (с днём 

рождения). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов; 

личные местоимения в объектном 

(me, you, him/her/it, us, them) падеже; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения 

в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

Фонетическая сторона речи Пра-

вильно произносить слова и выра-

жения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения со-

гласных, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи род-

ственных слов 

с использованием основных 
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   в рамках тематического содержания 

«Мой день рождения», а также 

лексических единиц, изученных ранее 

способов словообразования, 

грамматические конструкции 

в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол 

can, вопросительные слова, 

конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокультур-

ные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучае-

мого языка, в некоторых ситуа-

циях общения 

1.3 Моя любимая еда 4 Коммуникативные умения: 

ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого 

языка (выбор и заказ еды в школьной 

столовой); 

ведение диалога – побуждения 

к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое со-

гласие/не согласие на предложение со-

беседника вместе пообедать; создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: рассказ 

о себе и своих вкусовых предпочтениях; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей («Моя любимая еда»); чтение 

с пониманием основного содержания 

текста предполагает 

определение основной темы и главных 
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   фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; заполнение 

анкет и формуляров 

с указанием личной информации 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

чтение гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах; 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов; 

конструкция I’d like to …; 
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   неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных 

предложениях; 

слова, выражающие количество 

с исчисляемыми и неисчисляемыми су-

ществительными (much/many/a lot of). по-

будительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t …, please) 

 

1.4 Мой день 

(распорядок дня) 

4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (распорядок дня, 

мероприятия на неделе, дела в выходные 

дни); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание сво-

его любимого дня на неделе (будни и вы-

ходные); 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 
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   запрашиваемой информации (по теме 

«Мой день»); 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного 

слова в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей (написание распорядка дня 

на неделю). 

Языковые знания и навыки: вычлене-

ние некоторых звукобуквенных сочета-

ний при анализе изученных слов 

(ch/ck/c); 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 
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   фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосо-

четаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках темати-

ческого содержания «Мой день» (дни не-

дели, глаголы), а также лексических еди-

ниц, изученных ранее; предлоги времени 

(at, in, on 

в выражениях at 5 o’clock, in the morning, 

on Monday) 

 

1.5 Обобщение и 

контроль 

4 Обобщение и контроль по теме «Мир 

моего «я» 

Итого по разделу 17   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, 

игра 

 Коммуникативны2е уме-

ния: ведение диалога-рас-

спроса: запрашивание интере-

сующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (по теме «Моя любимая иг-

рушка/игра»); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, 
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   монологических высказываний: описание 

предмета (своей любимой игрушки); вос-

приятие и понимание на слух учебных тек-

стов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей; 

чтение с пониманием запрашиваемой ин-

формации, нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (по теме 

раздела); 

создание подписей к картинкам, фото-

графиям с пояснением, что на них изоб-

ражено («Моя любимая игрушка»). Язы-

ковые знания и навыки: 

чтение гласных в открытом и закрытом 

слоге в односложных словах (Оо); чте-

ние новых слов согласно основным пра-

вилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции; правиль-

ная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце 

поздравлять с праздником; 

выражать благодарность за 

поздравление; диалог – по-

буждение к действию: при-

глашать собеседника 

к совместной деятельности; диа-

лог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сооб-

щать фактическую информацию, 

ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: описывать предмет, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказывать 

о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 
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   предложения; правильное использование 

знака апострофа в формах существитель-

ных в притяжательном падеже; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания 

«Моя любимая игрушка/игра», а также 

лексических единиц, изученных ранее; 

указательные местоимения (this — these; 

that — those); 

существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

вопросительные слова ( who/ whose) 

понимать на слух учебные 

тексты, построенные 

на изученном языковом матери-

але: понимать основное содержа-

ния, понимать запрашиваемую 

информацию (при опосредован-

ном общении). Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей инто-

нацией; понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

основную тему и главные 

факты/события в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации 

с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, 

догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять 

2.2 Мой питомец 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (по теме «Мой питомец»); создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание 

питомца; 
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   восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей; 

чтение с пониманием запрашиваемой ин-

формации, нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (по теме 

раздела); 

создание подписей к картинкам, фото-

графиям с пояснением, что на них изоб-

ражено («Мой питомец»). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

«Мой питомец» (части тела, 

пропущенные слова 

в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать 

подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять ан-

кеты и формуляры с указанием 

личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучае-

мого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

Фонетическая сторона речи Пра-

вильно произносить слова и выра-

жения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения со-

гласных, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 
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   прилагательные), а также лексических 

единиц, изученных ранее; употребле-

ние модального глагола can в утверди-

тельных, отрицательных и 

вопросительных предложения в тематике 

раздела; 

употребление конструкции have got; 

образование и употребление 

в письменной и устной речи 

множественного числа существительных 

(образованные по правилам и 

исключения: man/woman/child/mouse/ 

foot/tooth/ sheep/fish) 

знаки препинания. Лексиче-

ская сторона речи Распозна-

вать и употреблять в речи 

лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи род-

ственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования, 

грамматические конструкции 

в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол 

can, вопросительные слова, 

конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокуль-

турные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучае-

мого языка, в некоторых ситуа-

циях общения 

2.3 Любимые занятия 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (любимые занятия, мое хобби, хобби 

членов семьи, хобби друга); создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: чем занимаются в свободное 

время; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии 
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   с поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашивае-

мой информации (по теме 

«Любимые занятия»); 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного 

слова в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей («Любимые занятия»). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения 

 



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

106 

 

 

 

   в рамках тематического содержания 

«Любимые занятия» (части тела, при-

лагательные), а также лексических еди-

ниц, изученных ранее; употребление 

форм глаголов в Present Simple Tense в 

утвердительных, отрицательных и во-

просительных предложениях; 

употребление наречий частотности 

(often/usually) 

 

2.4 Любимая сказка 8 Коммуникативные умения: 

ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

пересказ с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста(сказки); 

аудирование с пониманием основного со-

держания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фактов/со-

бытий в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки; 
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   чтение с пониманием основного содер-

жания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/собы-

тий в прочитанном тексте с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использо-

ванием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

написание с оброй на образец письма- 

приглашения. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием пол-

ной или частичной транскрипции; пра-

вильное написание изученных слов; рас-

познавание в письменном и звучащем тек-

сте и употребление в устной и письмен-

ной речи тематических 

лексических единиц; 

правильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) 

предложениях 

 

2.5 Выходной день 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 
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   информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (выходной день, мои любимые 

занятия в выходной день, совместные 

занятия с членами семьи и друзьями в 

выходной день); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание вы-

ходного дня и занятий; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой 

информации (по теме 

«Выходной день»); 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 
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   списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного 

слова в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей («Выходной день»). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи тематических 

лексических единиц; гла-

голы в Past Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) 

предложениях 

 

2.6 Каникулы 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы 

собеседника (каникулы); 
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   создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание сво-

его любимого дня на неделе (любимые за-

нятия в дни 

зимних/ весенних/летних/осенних 

каникул); 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной зада-

чей: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой 

информации (по теме 

«Каникулы»); 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, 

в том числе контекстуальной, 

догадки; 

списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного 
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   слова в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей («Каникулы»). 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения 

и фраз/предложений с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенно-

стей; 

чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной 

транскрипции; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи тематических 

лексических единиц; 

конструкция I’d like to…; 

конструкции с глаголами на -ing: 

to like/enjoy doing smth 

 

2.7 Обобщение и 

контроль 

 Обобщение и контроль по теме 

«4Мир моих увлечений» 

Итого по разделу 21   



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

112 

 

 

 

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната 

(квартира, дом) 

4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (моя комната/квартира/дом); созда-

ние с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание своего лю-

бимого дня на неделе (моя 

комната/квартира/дом); 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного со-

держания, с пониманием 

запрашиваемой информации (мой дом); 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запра-

шиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, по-

здравлять с праздником; вы-

ражать благодарность за 

поздравление; диалог – по-

буждение к действию: при-

глашать собеседника 

к совместной деятельности; диа-

лог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сооб-

щать фактическую информацию, 

ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: 

описывать предмет, реального 
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   Языковые знания и навыки: распознава-

ние в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) по теме 

«Моя комната/квартира/дом» (предметы 

интерьера, название комнат); 

предложения с начальным There + to be 

в Present Simple Tense; 

указательные местоимения (this – these; 

that – those); 

предлоги места (on, in, under, above, next 

to, near, in front of, behind); образование 

множественно числа существительных, 

оканчивающихся: -o, 

-x, -s,-ss,-ch,-sh, согл.+ y 

человека или литературного пер-

сонажа; рассказывать о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале: понимать основное 

содержания, понимать запраши-

ваемую информацию (при опо-

средованном общении). Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей инто-

нацией; понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

основную тему и главные 

факты/события в прочитанном 

3.2 Моя школа 4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие, начало и завершение раз-

говора, знакомство с собеседником (но-

вым одноклассником); выражение бла-

годарности; 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание сво-

его любимого дня на неделе (моя 

школа/любимые предметы/мой класс); 
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   восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашива-

емой информации (моя школа); 

понимание на слух речи учителя и од-

ноклассников и вербальная/ невербаль-

ная реакция на услышанное (при непо-

средственном общении); чтение с пони-

манием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитан-

ном тексте и понимание запрашивае-

мой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

написание письма-благодарности с 

опорой на шаблон. 

Языковые знания и навыки: распознава-

ние в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной лек-

сических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) по теме 

тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации 

с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, 

догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропу-

щенные слова 

в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать 

подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять ан-

кеты и формуляры с указанием 

личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучае-

мого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

Фонетическая сторона речи 
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   «Моя школа» (школьные 

принадлежности, школьные предметы – 

English, Maths, PE, Geography, History, 

Science, Art, Music); 

количественные числительные 11–20, гео-

метрические фигуры (triangle, circle, 

square), математические действия (+\–\=) 

Правильно произносить слова и 

выражения (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения 

согласных, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи род-

ственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования, 

грамматические конструкции в 

Present Simple Tense, 

Past Simple Tense, Present Con-

tinuous Tense. Употреблять мо-

дальный глагол can, вопроси-

тельные слова, 

3.3 Мои друзья 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (о лучшем друге/друзьях); создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание совместных заня-

тий; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей по теме раздела («Мои друзья»); 

чтение вслух и про себя учебных текстов 

по теме «Мои друзья», построенных 

на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 
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   понимание прочитанного; созда-

ние подписей к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что на них 

изображено; 

Языковые знания и навыки: распознава-

ние и употребление в устной и письменной 

речи слов, образованных 

с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образо-

вание числительных с помощью суффик-

сов -teen, -ty); 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслужива-

ющих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

«Мои друзья», а также лексических 

единиц, изученных ранее 

конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокуль-

турные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучае-

мого языка, в некоторых ситуа-

циях общения 

3.4 Моя малая родина 

(город, село) 

1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 
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   информации, ответы на вопросы собесед-

ника (моя малая родина); создание с опо-

рой на ключевые слова, вопросы и/или ил-

люстрации устных монологических вы-

сказываний: описание своего любимого го-

рода/села; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

написание личного письма (электронное 

письмо/открытка другу) с опорой 

на образец. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов 
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3.5 Дикие и домашние 

животные 

2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собеседника 

(по теме «Дикие и домашние животные»); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание люби-

мого животного; 

восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей; 

чтение с пониманием запрашиваемой ин-

формации, нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (по теме 

раздела); 

создание подписей к картинкам, фото-

графиям с пояснением, что на них 

изображено («Мое любимое животное»). 
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   Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, слово-

сочетаний, речевых клише), обслужи-

вающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

«Дикие и домашние животные» (назва-

ние диких и домашних животных, части 

тела, имена прилагательные 

для описания животных), а также 

лексических единиц, изученных ранее; 

употребление модального глагола can в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложения в тематике 

раздела (что умеют/не умеют делать 

животные); 

количественные числительные 20–100; 

употребление в письменной и устной 

речи глагольных форм (правильные/не-

правильные глаголы) 

времени Past Simple Tense 

 

3.6 Погода 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 
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   информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (по теме «Погода»); создание с опо-

рой на ключевые слова, вопросы и/или ил-

люстрации устных монологических вы-

сказываний: описание любимой по-

годы/погоды сегодня/типичной погоды в 

родном городе/селе в разное время года; 

чтение с пониманием запрашиваемой ин-

формации, нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой ин-

формации фактического характера 

с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (по теме 

раздела); 

создание подписей к картинкам, фото-

графиям с пояснением, что на них изоб-

ражено («Погода»). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 
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   обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания 

«Погода», а также лексических единиц, 

изученных ранее 

 

3.7 Времена года 

(месяцы) 

1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (о любимом времени года); создание 

с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание времени 

года; 

чтение вслух и про себя учебных текстов 

по теме «Времена года», построенных на 

изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного; 

пересказ с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 
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   фраз/предложений с соблюдением 

их ритмико-интонационных осо-

бенностей; 

употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, сло-

восочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения в рам-

ках тематического содержания 

«Времена года», а также лексических 

единиц, изученных ранее; 

вычленение некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных 

слов; 

чтение согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и мно-

госложных словах; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

«Времена года» 

 

3.8 Обобщение и 

контроль 

6 Обобщение и контроль по теме «Мир 

вокруг меня» 

Итого по разделу 20   
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Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страны 

изучаемого языка. 

Их столицы, 

достопримечательности 

и интересные факты 

6 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (о родной стране и странах изу-

чаемого языка, достопримечательностях 

и интересных фактах); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных мо-

нологических высказываний: рассказ о 

родной стране и странах изучаемого 

языка (Великобритания, Австралия, 

США); 

чтение вслух и про себя учебных текстов 

по теме раздела, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соот-

ветствующей интонацией; понима-

ние прочитанного; 

пересказ с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанных текстов. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, по-

здравлять с праздником; вы-

ражать благодарность за 

поздравление; диалог – по-

буждение к действию: при-

глашать собеседника 

к совместной деятельности; диа-

лог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сооб-

щать фактическую информацию, 

ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: 

описывать предмет, реального 
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   правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в устной и письменной 

речи интернациональных слов (doctor, 

film) с помощью языковой догадки; 

предлог направления to; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи родственных слов 

с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации и 

словосложения 

человека или литературного пер-

сонажа; рассказывать о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале: понимать основное 

содержания, понимать запраши-

ваемую информацию (при опо-

средованном общении). Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты с соблюдением правил 

чтения и соответствующей инто-

нацией; понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

4.2 Произведения дет-

ского фольклора и 

литературные пер-

сонажи детских 

книг 

1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации (любимое литературное 

произведение/герой/персонаж), ответы 

на вопросы собеседника; 
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   пересказ с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста; пони-

мание на слух речи учителя и одноклас-

сников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции 

(новые лексические единицы, имена 

собственные); 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов 

основную тему и главные 

факты/события в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропу-

щенные слова 

в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать 

подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять ан-

кеты и формуляры с указанием 

личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучае-

мого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

4.3 Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации (праздники родной страны и 

стран изучаемого языка), ответы 

на вопросы собеседника; 



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

126 

 

 

 

   пересказ с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста; 

понимание на слух речи учителя и од-

ноклассников и вербальная/ невер-

бальная реакция на услышанное (при 

непосредственном общении). 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции 

(новые лексические единицы, имена 

собственные); 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

правильное написание изученных слов 

Фонетическая сторона речи Пра-

вильно произносить слова и выра-

жения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения со-

гласных, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи род-

ственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования, 

грамматические конструкции 

в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол 

can, вопросительные слова, 

4.4 Обобщение 1 Обобщение и контроль по теме «Родная 

страна и страны изучаемого языка» 
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    конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокуль-

турные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучае-

мого языка, в некоторых 

ситуациях общения 

Итого по разделу 10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (члены семьи, близкие и дальние 

родственники, их внешность/харак-

тер/профессия); создание с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллю-

страции устных монологических высказы-

ваний: описание человека, внешности и 

одежды, черт характера реального чело-

века; 

краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного 

задания (моя семья); 

восприятие и понимание на слух учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, в том числе 

по телефону; знакомиться 

с собеседником; поздравлять с 

праздником и вежливо реаги-

ровать на поздравление; выра-

жать благодарность; прино-

сить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться вы-

полнить просьбу; приглашать со-

беседника к совместной 

деятельности, вежливо согла-

шаться/не соглашаться на 

предложение собеседника. За-

прашивать интересующую ин-

формацию; сообщать 

фактическую информацию, отве-

чая на вопросы. Переходить 

с позиции спрашивающего 
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   задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации 

(при опосредованном общении); 

чтение вслух и про себя учебных текстов с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочи-

танного (с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации); заполнение простых анкет и 

формуляров с указанием личной инфор-

мации (имя, фамилия, возраст, местожи-

тельство (страна проживания, город), лю-

бимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изуча-

емого языка. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; 

интонации перечисления; 

на позицию отвечающего и 

наоборот. Составлять диалог 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей 

по образцу, с использованием 

вербальных и зрительных опор. 

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и 

черты характера человека, литера-

турного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, 

друге. Создавать связное моноло-

гическое высказывание 

с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение 

к предмету речи. Передавать 

основное содержание прочи-

танного текста 

с использованием вербальных 

и/или зрительных опор. Кратко 

представлять результаты вы-

полненного несложного проект-

ного задания. 

Аудирование 

Понимать речь учителя 

по ведению урока. Распознавать 
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   чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(моя семья); 

распознавание и образование в устной и 

письменной речи родственных слов 

с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (обра-

зование существительных 

с помощью суффиксов -er/-or, -ist 

(worker, actor, artist) 

на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одно-

классника, построенное 

на знакомом языковом материале; 

вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное. 

Использовать переспрос или 

просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать 

на слух основное содержание 

текста, построенного 

на изученном языковом ма-

териале. Определять тему 

прослушанного текста. 

Определять главные 

факты/события в прослушанном 

тексте. Воспринимать и понимать 

на слух запрашиваемую информа-

цию фактического 

характера в тексте, построенном 

на изученном языковом матери-

але. Использовать зрительные 

опоры (картинки, фотографии) 

при восприятии 

текста на слух. Использовать 

1.2 Мой день рождения 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление (с днем 

рождения); выражение извинения; веде-

ние диалога – побуждения 

к действию: приглашение собеседника 

к совместной деятельности, вежливое 
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   согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

монологическое сообщение (повество-

вание) с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации (по теме 

«Мой день рождения/мой прошедший 

день рождения»); понимание на слух 

речи учителя и одноклассников и вер-

бальная/ невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном 

общении); восприятие и понимание на 

слух 

учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, 

при восприятии на слух текста. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах; интонацию 

в целом. Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, демон-

стрируя понимание прочи-

танного. Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимать основное со-

держание текста, содержащего от-

дельные незнакомые слова, 

с использованием зрительной 

опоры и без. Прогнозировать 

содержания текста на основе 

заголовка. Определять тему 

прочитанного текста. 

Определять главные 
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   написание с опорой на образец по-

здравления с праздниками (с днём 

рождения). 

Языковые знания и навыки: 

ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложения; 

вычленение некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(мой день рождения); 

Глаголы в Past Simple Tense (правильные и 

неправильные) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный во-

просы) предложениях; 

количественные числительные (30–100); 

порядковые числительные (образованные 

с помощью суффикса -th, 

исключения) 

факты/события в прочитанном 

тексте. Соотносить текст/части 

текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние фор-

мальные элементы текста (за-

головок, картинки, сноску) для 

понимания основного 

содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, грамма-

тические явления 

и находить в нем запрашиваемую 

информацию фактического 

характера. Игнорировать от-

дельные незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. Догадываться о 

значении незнакомых слов 

по сходству с русским языком, 

по словообразовательным эле-

ментам, контексту. Понимать ин-

тернациональные слова. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном 

словаре учебника, словаре в 

картинках. Читать про себя и 

понимать запрашиваемую 
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1.3 Моя любимая еда 4 Коммуникативные умения: 

ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации 

с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого 

языка (в кафе/ресторане/в магазине 

продуктов); 

ведение диалога – побуждения 

к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выпол-

нить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности 

(совместное приготовление любимого 

блюда); 

создание рассказа/сообщения (повест-

вование) с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации (рецепт 

любимого блюда); 

восприятие и понимание на слух учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашива-

емой информации 

(при опосредованном общении); 

информацию, представленную 

в несплошных текстах (таблице). 

Работать с информацией, пред-

ставленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица). 

Письмо 

Выписывать из текста слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии 

с коммуникативной/учебной 

задачей. Восстанавливать 

предложение, вставляя про-

пущенные слова или дописы-

вая его окончание. 

Делать подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять 

анкеты и формуляры: сообщать о 

себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, 

местожительство (страна про-

живания, город), любимое за-

нятие и т. д.). Писание 

небольшое письменное 

высказывание с использованием 

вербальных опор. Писать 
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   чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; прогнозиро-

вание содержания текста 

на основе заголовка; выписы-

вание из текста слов, словосо-

четаний, предложений в соот-

ветствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей 

(ингредиенты, способ приготовления 

блюда). 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; 

интонации перечисления; 

с опорой на образец короткие 

поздравления с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством 

с выражением пожелания. Писать 

электронное сообщение личного 

характера с опорой на образец. 

Правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки англий-

ского языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсут-

ствие смягчения согласных пе-

ред гласными; 

связующее “r” в предложениях с 

there is/there are, where is). 

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе 

(правило отсутствия ударения 

на служебных словах). Корректно 
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   использование языковой догадки 

для распознавания интернациональных 

слов (название некоторых овощей, 

фруктов, круп и т.д.); 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов) 

(название упаковки товаров – 

a packet/a bar/a loaf/a bottle/a carton/ 

a tin/a jar и др.); 

употребление в письменной и устной 

речи слов, выражающих количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/ many/ a lot of); 

модальный глагол may 

произносить предложения с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; 

общий, специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечис-

ления. Применять 

для чтения новых слов правила 

чтения гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных 

словах, в третьем типе слога 

(гласная + r); согласных, основ-

ных звукобуквенных сочета-

ниях в односложных, двуслож-

ных и многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобук-

венные сочетания 

при анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать новые слова 

по транскрипции (полной или 

частичной); по аналогии. 

Графика, орфография и 

пунктуация. Правильно писать 

изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя 

1.4 Мой день 

(распорядок дня) 

4 Коммуникативные умения: Ведение 

диалога с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, 

принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

(рассказ о своем распорядке дня и 

домашних обязанностях); 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 
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   информации, ответы на вопросы 

собеседника; 

создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (мой 

день/мое расписание/мои домашние 

обязанности); 

пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

смысловое чтение про себя учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой 

и без опоры на иллюстрации и 

пропущенные буквы. Отличать 

транскрипционные знаки от букв. 

Расставлять знаки препинания 

(точку, вопросительный и 

восклицательный знаки) в конце 

предложения; запятую 

при перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа 

в сокращённых-формах глаголов 

(глагола-связки, вспомогательного 

и модального); в притяжательном 

падеже имён существительных 

(Possessive Case). Лексическая сто-

рона речи Узнавать в письменном 

и устном тексте и понимать изу-

ченные 

лексические единицы (основные 

значения). Употреблять в устной 

и письменной речи изученные 

лексические единицы 

в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Образовывать имена суще-

ствительные с помощью суф-

фиксов -er/-or, -ist; 

числительные с помощью 
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   с использованием языковой догадки, в 

том числе контекстуальной; 

заполнение простых анкет и формуляров с 

указанием личной информации (люби-

мые занятия, расписание) 

в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

правильное написание изученных слов; 

правильная расстановка знаков препи-

нания: точки, вопросительного и вос-

клицательного знака в конце предложе-

ния; запятой при обращении и перечис-

лении; правильное использование знака 

апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаго-

лов; 

модальный глагол have to 

(в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях); 

суффиксов -teen, -ty, -th; рас-

познавать и употреблять в 

устной и письменной речи. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

существительные, образованные 

путём словосложения (football), с 

помощью конверсии (to play – a 

play). Опираться на языковую до-

гадку в процессе чтения и аудиро-

вания (слова, образованные путем 

словосложения, интернациональ-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

Present Continuous Tense 

в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных), вопро-

сительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

конструкцию to be going to 
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   употребление глаголов Present Simple 

Tense в утвердительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях); 

конструкция like doing…; 

наречия времени; 

обозначение даты и года; обозначение 

времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm) 

и Future Simple Tense 

для выражения будущего 

действия. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

модальные глаголы 

долженствования must и have to. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

отрицательное местоимение no. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

степени сравнения прилага-

тельных (формы, образован-

ные по правилу 

и исключения: good – better (the) 

best, bad – worse – (the) worst). 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

наречия времени; Распозна-

вать и употреблять в устной 

и письменной речи обозначе-

ние даты и года. 

Распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи 

обозначение времени 

1.5 Обобщение 4 Обобщение и контроль по теме 

«Мир моего «я» 

Итого по разделу 15   
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Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, 

игра 

1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (любимая игра/игрушка); создание с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрации устных монологических вы-

сказываний: описание предмета (игры, иг-

рушки); 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

чтение вслух и про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Языковые знания и навыки: 

правила чтения: гласных в открытом и 

закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога 

(гласная + r: -ir,-ur,-er); согласных; 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, по-

здравлять с праздником; вы-

ражать благодарность за 

поздравление; диалог – по-

буждение к действию: при-

глашать собеседника 

к совместной деятельности; диа-

лог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сооб-

щать фактическую информацию, 

ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: 

описывать предмет, реального 
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   основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных сочетаний букв 

(-tion, -ight) в односложных, двусложных 

и многосложных словах; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (музы-

кальные инструменты/название 

спортивных и настольных игр) 

человека или литературного пер-

сонажа; рассказывать о себе, 

члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного 

текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале: понимать основное 

содержания, понимать запраши-

ваемую информацию (при опо-

средованном общении). Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей инто-

нацией; понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

основную тему и главные 

2.2 Мой питомец 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (мой питомец); 

создание с опорой на ключевые слова, во-

просы и/или иллюстрации устных моно-

логических высказываний: описание жи-

вотного (мой питомец); 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 
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   определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение вслух и про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Языковые знания и навыки: 

правила чтения: удвоенного оо, 

согласных буквосочетаний; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка; 

сравнительная и превосходная степени 

сравнения прилагательных 

(односложные и двусложные 

прилагательные); 

факты/события в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации 

с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, 

догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропу-

щенные слова 

в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать 

подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять ан-

кеты и формуляры с указанием 

личной информации (имя, фами-

лия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучае-

мого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 
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2.3 Любимые занятия. 

Занятия спортом 

2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (мое хобби, занятия спортом); 

создание с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний (люби-

мый вид спорта); 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение вслух и про себя учебных текстов, 

построенных на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

Фонетическая сторона речи Пра-

вильно произносить слова и выра-

жения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения со-

гласных, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять в 

устной и письменной речи род-

ственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования, 

грамматические конструкции 

в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол 

can, вопросительные слова, 
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   написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец 

(рассказ другу о своем любимом 

занятии/виде спорта). 

Языковые знания и навыки: распознава-

ние в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм 

и 

синтаксических конструкций 

английского языка; 

употребление глагольных форм Present 

Simple Tense (расписание тренировок, 

кружков); 

употребление в письменной и устной 

речи модального глагола can; написа-

ние электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец 

конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокуль-

турные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/ странах изучае-

мого языка, в некоторых ситуа-

циях общения 

2.4 Любимая сказка/ 

история/рассказ 

4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (любимая сказка/ рассказ/ ав-

тор/ герои/ сюжет); 

создание устных монологических 

высказываний в рамках тематического 
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   содержания речи по образцу 

(с выражением своего отношения 

к предмету речи (любимая скака/ рассказ/ 

литературный персонаж); 

пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрацию; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (чтение ан-

глийских сказок с последующим пере-

сказом основного содержания); 

 



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

145 

 

 

 

   прогнозирование содержания текста 

на основе заголовка; 

выписывание из текста слов, словосочета-

ний, предложений (на основе содержания 

сказки); вставка пропущенных букв в 

слово или слов 

в предложение в соответствии 

с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; 

знаки английской транскрипции: фо-

нетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции (чтение имен 

собственных героев сказок и новых 

слов); 

верное произношение окончания глагола 

-ed в Past Simple Tense([t];[d];[id]); рас-

познавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и 
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   письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); 

глаголы в Past Simple Tense повествова-

тельных (утвердительных и отрицатель-

ных) и вопросительных (общий и специ-

альный вопросы) 

предложениях 

 

2.5 Выходной день 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе 

по телефону), прощание; приглашение 

на прогулку (в парк, кинотеатр, зоопарк, 

цирк и т.д.); 

ведение диалога-расспроса: запрашива-

ние интересующей информации; сооб-

щение фактической информации, от-

веты на вопросы собеседника (по теме 

«Выходной»); создание устных моно-

логических высказываний в рамках те-

матического содержания речи по об-

разцу 

(с выражением своего отношения 

к предмету речи); 

аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также 
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   с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

написание электронного сообщения лич-

ного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки: вычлене-

ние некоторых звукобуквенных сочета-

ний при анализе изученных слов; чтение 

новых слов согласно основным прави-

лам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по анало-

гии; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

темы «Выходной»; 

Глаголы в Present Continuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

 



Федеральная рабочая программа | Иностранный (английский) язык. 2–4 классы 

148 

 

 

 

   отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) 

предложениях; 

модальный глагол must (в утверждении и 

отрицании); 

отрицательное местоимение no 

 

2.6 Каникулы 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе 

по телефону), прощание; ве-

дение диалога-расспроса: за-

прашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (по теме «Каникулы»); созда-

ние устных монологических высказы-

ваний в рамках тематического содержа-

ния речи по образцу 

(с выражением своего отношения 

к предмету речи: как я провел каникулы); 

краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного за-

дания (с опорой на график: опрос 

класса о месте проведения каникул 

(при отсутствии данной возможности – 

описание диаграммы из учебника); 
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   аудирование с пониманием запрашивае-

мой информации с опорой и без опоры 

на иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец 

(«Каникулы»). 

Языковые знания и навыки: вычлене-

ние некоторых звукобуквенных сочета-

ний при анализе изученных слов; чтение 

новых слов согласно основным прави-

лам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по анало-

гии; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения 
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   в рамках тематического содержания 

темы «Каникулы»; 

Глаголы в Past Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) предложе-

ниях (правильные и неправильные гла-

голы); 

степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst и др.) 

 

2.7 Обобщение 4 Обобщение и контроль по теме 

«Мир моих увлечений» 

Итого по разделу 15   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квар-

тира, дом), пред-

меты мебели и инте-

рьера 

1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (моя комната/ квартира/ дом); 

создание устных монологических 

высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу; 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, 

поздравлять с праздником; 
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   пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации; 

понимание на слух речи учителя и одно-

классников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосред-

ственном общении); аудирование с по-

ниманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием основного содер-

жания текста предполагает определе-

ние основной темы и главных фак-

тов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

выражать благодарность 

за поздравление; диалог – 

побуждение к действию: 

приглашать собеседника 

к совместной деятельности; диа-

лог-расспрос: запрашивать инте-

ресующей информацию; сооб-

щать фактическую информацию, 

ответы на вопросы собеседника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: описывать предмет, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказывать 

о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные 
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   слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее 

«r» (there is/there are); 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(«Моя комната/ квартира/ дом»: предметы 

мебели, интерьера, предлоги места (on/ in/ 

under/ behind/ in front of/ opposite/ be-

tween); 

глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) предложе-

ниях; 

отрицательное местоимение no 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале: понимать основное 

содержания, понимать запраши-

ваемую информацию (при опо-

средованном общении). Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей инто-

нацией; понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

основную тему и главные 

факты/события в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропу-

щенные слова 

в предложение в соответствии 

3.2 Моя школа, любимые 

учебные предметы 

1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога – побуждения 

к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выпол-

нить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, 
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   вежливое согласие/несогласие 

на предложение собеседника; 

создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу 

(с выражением своего отношения 

к предмету речи в рамках тематического 

содержания «Моя школа»); 

пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации; 

восприятие и понимание на слух учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашива-

емой информации 

(при опосредованном общении); чте-

ние с пониманием запрашиваемой ин-

формации с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

с решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать под-

писи к картинкам, фотографиям с 

пояснением, что на них изобра-

жено. Заполнять анкеты и форму-

ляры с указанием личной инфор-

мации (имя, фамилия, возраст, 

страна 

проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучае-

мого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

Фонетическая сторона речи Пра-

вильно произносить слова и выра-

жения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения со-

гласных, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 

знаки препинания 

Лексическая сторона речи 
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   заполнение простых анкет и формуляров с 

указанием личной информации (имя, фа-

милия, возраст, местожительство (страна 

проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; интонации 

перечисления; 

правильное написание изученных слов; 

правильное использование знака апо-

строфа в сокращённых формах глагола-

связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

использование языковой догадки 

для распознавания интернациональных 

слов; 

Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц Грамма-

тическая сторона речи Распозна-

вать в письменном и звучащем 

тексте и употреблять 

в устной и письменной речи 

родственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования, 

грамматические конструкции 

в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол 

can, вопросительные слова, 

конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокультур-

ные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучае-

мого языка, в некоторых ситуа-

циях общения 
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   глаголы в Present Simple Tense, 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) предложе-

ниях; 

модальные глаголы must, have to, may 

 

3.3 Мои друзья, их 

внешность и черты 

характера 

2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической ин-

формации, ответы на вопросы собесед-

ника (мои друзья/ одноклассники, их 

внешность/характер/ увлечения); создание 

с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание человека, 

внешности и одежды, черт характера ре-

ального человека (друга/ одноклассника); 

краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного 

задания (мои друзья); 

восприятие и понимание на слух учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной 
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   задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации 

(при опосредованном общении); 

чтение вслух и про себя учебных текстов с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочи-

танного (с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации); заполнение простых анкет и 

формуляров с указанием личной инфор-

мации (имя, фамилия, возраст, местожи-

тельство (страна проживания, город), лю-

бимые занятия) в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране/странах изуча-

емого языка. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; 

интонации перечисления; 
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   чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(мои друзья); 

Глаголы в Present Present Continuous 

Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопросы) 

предложениях (описание 

картинок); 

степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и 

исключения (описание внешности и 

характера друзей/одноклассников 

в сравнении друг с другом) 

 

3.4 Моя малая родина 1 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 
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   информации, ответы на вопросы собе-

седника (мой город/ село); создание 

устных монологических высказываний 

в рамках тематического 

содержания речи по образцу («Моя малая 

родина» – достопримечательности, 

знаковые природные объекты); 

пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации; 

понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном 

общении); 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 
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   языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Связующее “r” 

(there is/there are); 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(«Моя малая родина»: ориентирование 

в городе); 

глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) предложе-

ниях; 

повелительное наклонение (в рамках 

тематического содержания (ориентация 
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   в пространстве): Turn right/ left! 

Go straight ahead! и т.п.) 

 

3.5 Путешествия 2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе 

по телефону), прощание; ве-

дение диалога-расспроса: за-

прашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (по теме «Путешествия»); со-

здание устных монологических выска-

зываний в рамках тематического содер-

жания речи по образцу 

(с выражением своего отношения 

к предмету речи: планируем путе-

шествие); 

краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного 

задания (мое предстоящее путешествие); 

аудирование с пониманием запрашивае-

мой информации с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 
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   чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой 

на образец(«Путешествия»). 

Языковые знания и навыки: вычлене-

ние некоторых звукобуквенных сочета-

ний при анализе изученных слов; чтение 

новых слов согласно основным прави-

лам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по анало-

гии; 

использование языковой догадки 

для распознавания интернациональных 

слов (название стран/ столиц/ нацио-

нальностей); 

конструкция to be going to и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия; 

определенный и нулевой артикль 

с именами собственными (название 
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   городов, стран, географических 

объектов); 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) 

в теме «Путешествия» 

 

3.6 Дикие и домашние 

животные 

4 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (дикие и домашние 

животные, на ферме/ в зоопарке); созда-

ние с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологиче-

ских высказываний: описание человека, 

внешности и одежды, черт характера ре-

ального человека (любимое животное); 

краткое устное изложение результатов 

выполненного несложного проектного за-

дания (мое любимое животное); восприя-

тие и понимание на слух учебных и адап-

тированных аутентичных текстов, постро-

енных на изученном 

языковом материале, в соответствии 
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   с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации 

(при опосредованном общении); 

чтение вслух и про себя учебных текстов с 

соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочи-

танного (с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации); 

вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; интонации 

перечисления; 

чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения с использованием 
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   полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(herbivore/ carnivore/ omnivore); 

глаголы в Present Present Continuous 

Tense и в Present Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) предложе-

ниях (описание картинок); степени срав-

нения прилагательных (формы, образо-

ванные по правилу и 

исключения (описание животных) 

 

3.7 Погода. Времена года 

(месяцы) 

2 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (описание погодных 

явлений, любимой погоды); 
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   создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу; 

пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

написание электронного сообщения 

личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце 
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   слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; правильное 

написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи 

(«Погода»); 

глаголы в Present Simple Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрица-

тельных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях с 

глаголом-связкой to be в том числе; 

отрицательное местоимение no 

 

3.8 Покупки 2 Коммуникативные умения: ве-

дение диалога-расспроса: запра-

шивание интересующей инфор-

мации (в магазине (книг), в про-

дуктовом магазине); 

понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном 

общении); 
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   аудирование с пониманием основного 

содержания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием основного 

содержания текста с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

написание списка покупок. 

Языковые знания и навыки: 

соблюдение норм произношения: долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее 

«r» (there is/there are); 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

речи(«Покупки»); 
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   глаголы в Present Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) предложе-

ниях; 

вопросительные слова (How much/many, 

what, where, when и т.п.) 

 

3.8 Обобщение 6 Обобщение и контроль по теме 

«Мир вокруг меня» 

Итого по разделу 23   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 Россия и страны изу-

чаемого языка. Основ-

ные достопримечатель-

ности и интересные 

факты 

3 Коммуникативные умения: 

ведение диалога этикетного характера: 

приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе 

по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; 

создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу (Россия и 

страны изучаемого языка); 

смысловое чтение вслух и про себя учеб-

ных и адаптированных аутентичных тек-

стов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, глав-

ные факты/события) текста с опорой 

Диалогическая речь 

Вести с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллю-

страции с соблюдением норм ре-

чевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного 

характера: начинать и 

заканчивать разговор, по-

здравлять с праздником; вы-

ражать благодарность за 

поздравление; диалог – по-

буждение к действию: при-

глашать собеседника 

к совместной деятельности; 

диалог-расспрос: запрашивать 
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   и без опоры на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки, в 

том числе контекстуальной; выписы-

вание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов 

в предложение в соответствии с реша-

емой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

Языковые знания и навыки: 

нормы произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there are); 

ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений; 

различение на слух и адекватное, 

без ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том 

числе соблюдение правила отсутствия 

интересующей информацию; со-

общать фактическую информа-

цию, ответы на вопросы собесед-

ника. 

Монологическая речь 

Создавать с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстра-

ции устных монологических вы-

сказываний: описывать предмет, 

реального человека или литера-

турного персонажа; рассказывать 

о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказывать с опорой 

на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации основного со-

держания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимать на слух речи учителя и 

одноклассников. Воспринимать и 

понимать на слух учебные 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале: понимать основное 

содержания, понимать запра-

шиваемую информацию 

(при опосредованном общении). 
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   ударения на служебных словах; 

интонации перечисления; 

знаки английской транскрипции; отличие 

их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

правильное использование знака 

апострофа в письменной речи 

в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаго-

лов, существительных 

в притяжательном падеже (Possessive 

Case); 

глаголы в Present Simple Tense, 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (об-

щий и специальный вопросы) 

предложениях 

Чтение 

Читать вслух и про себя учебные 

тексты, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей инто-

нацией; понимать прочитанное. 

Читать с пониманием основного 

содержания текста, определять 

основную тему и главные 

факты/события в прочитанном 

тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации с 

использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Письменная речь 

Списывать текст; выписывать из 

текста слова, словосочетания, 

предложения; вставлять пропу-

щенные слова 

в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. Создавать 

подписи к картинкам, 

фотографиям с пояснением, что 

на них изображено. Заполнять ан-

кеты и формуляры с указанием 

4.2 Произведения 

детского фольклора. 

Литературные персо-

нажи детских книг 

9 Коммуникативные умения: 

ведение диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собе-

седника (любимая сказка/ рассказ/ ав-

тор/ герои/ сюжет в родной и 

иностранной литературе); 
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   создание устных монологических вы-

сказываний в рамках тематического со-

держания речи по образцу 

(с выражением своего отношения к 

предмету речи (любимая скака/ рассказ/ 

литературный персонаж в родной и ино-

странной литературе); 

пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрацию; 

аудирование с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; 

чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание за-

прашиваемой информации 

фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, 

с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (чтение 

личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в 

соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучае-

мого языка. Писать 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками с выражением 

пожеланий. 

Фонетическая сторона речи Пра-

вильно произносить слова и выра-

жения (долгота и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения со-

гласных, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными). 

Орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные 

слова, правильно расставлять 

знаки препинания. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять 

в речи лексические единицы 

(слова, словосочетания, клише) – 

350 лексических единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать в письменном и 

звучащем тексте и употреблять 
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   английских сказок с последующим 

пересказом основного содержания); 

прогнозирование содержания текста 

на основе заголовка; 

выписывание из текста слов, словосочета-

ний, предложений (на основе содержания 

сказки); вставка пропущенных букв в 

слово или слов 

в предложение в соответствии с реша-

емой коммуникативной/учебной зада-

чей. 

Языковые знания и навыки: раз-

личение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико- инто-

национных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударе-

ния на служебных словах; 

знаки английской транскрипции: фо-

нетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции (чтение имен 

собственных героев сказок и новых 

слов); 

верное произношение окончания глагола 

-ed в Past Simple Tense ([t];[d];[id]); 

в устной и письменной речи 

родственных слов 

с использованием основных 

способов словообразования, 

грамматические конструкции 

в Present Simple Tense, Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. 

Употреблять модальный глагол 

can, вопросительные слова, 

конструкции There+to be, 

I’d like to… Социокультур-

ные умения 

Знать и использовать некоторые 

социокультурные элементы рече-

вого поведенческого этикета, при-

нятого в стране/странах изучае-

мого языка, в некоторых ситуа-

циях общения 
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   распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); гла-

голы в Past Simple Tense повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный 

вопросы) 

предложениях 

 

4.3 Праздники родной 

страны и стран 

изучаемого языка 

3 Коммуникативные умения: ведение 

диалога с опорой на речевые ситуа-

ции, ключевые слова и/или иллюстра-

ции с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка 

диалога этикетного характера: при-

ветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе по 

телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности 

за поздравление; выражение извинения; 

создание устных монологических 

высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу 

(с выражением своего отношения 

к предмету речи по теме «Праздники»); 
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   пересказ основного содержания 

прочитанного текста с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации; 

восприятие и понимание на слух учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной за-

дачей: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашива-

емой информации; 

смысловое чтение про себя учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые 

слова, понимание основного содержания 

(тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и 

без опоры на иллюстрации и 

с использованием языковой догадки, в 

том числе контекстуальной; написание 

с опорой на образец поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством) с выражением по-

желаний. 

Языковые знания и навыки: 

чтение новых слов согласно основным 
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   правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, 

по аналогии; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи лексических единиц, обслу-

живающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания 

речи; 

распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и пись-

менной речи изученных морфологиче-

ских форм и 

синтаксических конструкций 

английского языка 

 

4.4 Обобщение 2 Обобщение и контроль по теме «Родная 

страна и страны изучаемого языка» 

Итого по разделу 17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
Практические 

работы  

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство  9    
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachi-

nayushhix/pravila-chtenija-angliiskii.html 

1.2 Моя семья  6    https://quizlet.com/ru 

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/pravila-chtenija-angliiskii.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/pravila-chtenija-angliiskii.html
https://quizlet.com/ru
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1.3 Мой день рождения  2     

1.4 Моя любимая еда  5    https://quizlet.com/ru 

1.5 Обобщение и контроль  4   2    

Итого по разделу  26   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка  4     

2.2 Любимые занятия  4    https://quizlet.com/ru 

2.3 Мой питомец  3    https://quizlet.com/ru 

2.4 Выходной день  3     

2.5 Обобщение и контроль  4   2    

Итого по разделу  18   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя школа  1     

3.2 Мои друзья  1     

3.3 Моя малая родина (город, село)  6    https://quizlet.com/ru 

3.4 Обобщение и контроль  2   1    

Итого по разделу  10   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Названия родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; их столиц 
 3     

4.2 Произведения детского фольклора  2    
Dave and Ava - Nursery Rhymes and Baby 

Songs 

4.3 Литературные персонажи детских книг  5     

4.4 
Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 
 2     

4.5 Обобщение и контроль  2   0    

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

https://quizlet.com/ru
https://quizlet.com/ru
https://quizlet.com/ru
https://quizlet.com/ru
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  4    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

1.2 Мой день рождения  1    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

1.3 Моя любимая еда  4    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

1.4 Мой день (распорядок дня)  4    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

1.5 Обобщение и контроль  4   2   
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  2    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

2.2 Мой питомец  2    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

2.3 Любимые занятия  2    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

2.4 Любимая сказка  8    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

2.5 Выходной день  2    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

2.6 Каникулы  1    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

2.7 Обобщение и контроль  4   2   
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

Итого по разделу  21   

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом)  4    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.2 Моя школа  4    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.3 Мои друзья  1    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.4 Моя малая родина (город, село)  1    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.5 Дикие и домашние животные  2    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.6 Погода  1    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.7 Времена года (месяцы)  1    
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

3.8 Обобщение и контроль  6   2   
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Россия и страна/страны изучаемого языка. 

Их столицы, достопримечательности и инте-

ресные факты 
 6    

Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

4.2 
Произведения детского фольклора и литера-

турные персонажи детских книг 
 1    

Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

4.3 
Праздники родной страны и стран изучае-

мого языка 
 2    

Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

4.4 Обобщение и контроль  1   0   
Библиотека ЦОК https://m.ed-

soo.ru/7f411518 

Итого по разделу  10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование разделов 

и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

1.2 Мой день рождения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

1.3 Моя любимая еда  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

1.4 
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности) 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

1.5 Обобщение и контроль  4   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

Итого по разделу  15   

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

2.2 Мой питомец  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

2.3 
Любимые занятия. Занятия 

спортом 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

2.4 
Любимая 

сказка/история/рассказ 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

2.5 Выходной день  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

2.6 Каникулы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

2.7 Обобщение и контроль  4   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, 

дом), предметы мебели и 

интерьера 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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3.2 
Моя школа, любимые 

учебные предметы 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.3 
Мои друзья, их внешность 

и черты характера 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.4 Моя малая родина  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.5 Путешествия  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.6 
Дикие и домашние 

животные 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.7 
Погода. Времена года 

(месяцы) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.8 Покупки  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

3.9 Обобщение и контроль  6   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

Итого по разделу  21   

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 

Россия и страна/страны 

изучаемого языка, основ-

ные достопримечательно-

сти и интересные факты 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

4.2 
Произведения детского 

фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

4.3 
Праздники родной страны 

и стран изучаемого языка 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

4.4 Обобщение и контроль  2   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f412652 

Итого по разделу  17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   
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2.1.4.  Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная об-

ласть «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по матема-

тике, математика)  составлена  на основе Федеральной рабочей программы по мате-

матике и включает пояснительную записку, содержание    обучения,   планируемые     

результаты     освоения     программы по математике, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 

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

нируемым результатам. 

Содержание  обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне началь-

ного        общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-

речнем             универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и               регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. Планируемые результаты освоения про-

граммы по математике включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования, а также пред-

метные достижения обучающегося  за каждый год обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего об-

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулиро-

ванные в федеральной рабочей программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, первона-

чальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Про-

грамма по математике на уровне начального общего образования направлена на 

достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей вос-

питания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и 

способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 
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средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, ко-

торая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении матема-

тических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

обеспечение   математического    развития   обучающегося    –    способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математиче-

ской речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

раз-личать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск ин-

фор-мации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и примене-

нию математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретиче-

ского и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориен-

тировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про-

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие 

со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания законо-

мерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, про-

исходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжён-

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах яв-

ляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памят-

ники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (ар-

гументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения); 

обеспечение   математического    развития   обучающегося    –    способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической 

речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли-

чать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информа-

ции; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и примене-

нию математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретиче-

ского и пространственного мышления, воображения, математической речи, ориен-

тировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов про-

граммы по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие 
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со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания законо-

мерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, проис-

ходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость 

по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах яв-

ляются условием целостного восприятия творений природы и человека (памят-

ники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (ар-

гументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения при-

меняются обучающимся при изучении других учебных предметов (количествен-

ные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использо-

вание графических форм представления информации). Приобретённые обучаю-

щимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и пись-

менных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполне-

ния действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, 

нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся пока-

зателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпо-

сылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образова-

ния. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обуча-

ющегося. Также они включают отдельные результаты в области становления лич-

ностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть до-

стигнуты на этом этапе обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики – 540 часов: в 

1 классе – 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 

3 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
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 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разде-

лами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт пред-

метов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между 

ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре-

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сло-

жению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Ре-

шение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и  объектов на плоскости, в  пространстве, 

установление пространственных отношений:  «слева-справа»,  «сверху-снизу», 

«между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе 

в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относи-

тельно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из 

строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРО-

ВЕНЬ) 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регуля-

тивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; наблю-

дать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете. 

Работа с информацией: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действо-

вать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, 

с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спо-

койно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись ра-

венства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десят-

ков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы 

времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр, дециметр, сан-

тиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), 

его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное,    сочетательное    свойства    сложения,     их     применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимо-

связь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный   компонент    действия    сложения,    действия    вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполне-

ния действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания 

(со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех действий). Нахождение 
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значения числового выражения. Рациональные приемы вычислений: использова-

ние переместительного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметиче-

ских действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или уменьшение величины 

на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие по-

ставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью ли-

нейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение пери-

метра изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математи-

ческих объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов 

по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количе-

ственные, пространственные отношения, зависимости между числами или величи-

нами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», 

«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информа-

ции, представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, гра-

фика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами). 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение      математики      во      2      классе      способствует       освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельно-

сти. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) 

в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: комментиро-

вать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 
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использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной си-

туации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, от-

ношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой-

ством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное рас-

положение геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

Совместная деятельность: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, со-

ставленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуж-

дать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 

мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения 

или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа   в    пределах    1000:    чтение,    запись,    сравнение,    представление в 

виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и граммом, от-

ношения «тяжелее-легче на…», «тяжелее-легче в…». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения «дороже- де-

шевле на…», «дороже-дешевле в…». Соотношение «цена, количество, стоимость» 

в практической ситуации. 



Федеральная рабочая программа | Математика. 1–4 
классы 

14 

 

 

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее- медлен-

нее на…», «быстрее-медленнее в…». Соотношение «начало, окончание, продол-

жительность события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величи-

нами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квад-

ратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаб-

личное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 

1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение ал-

горитма, использование калькулятора). 

Переместительное,    сочетательное     свойства     сложения,     умножения при 

вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, со-

держащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на мо-

дели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. За-

дачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений («больше-меньше на…», «больше-меньше в…»), зависимо-

стей («купля-продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля   величины:    половина,    треть,    четверть,    пятая,    десятая    часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение 

доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составле-

ние фигуры из частей). 
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Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измере-

ние площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значе-

нием площади. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, про-

верка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представлен-

ной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в 

таблицу, дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 

других устройствах). 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 

выбирать приём вычисления, выполнения действия; конструиро-

вать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, ис-

пользование алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 
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составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой за-

дачи. 

Работа с информацией: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зави-

симостей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую за-

дачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше 

в…», «равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

проверять ход и результат выполнения действия; ве-

сти поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таб-

лиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить раз-

ные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измери-

тельных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 
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работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядоче-

ние. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных еди-

ниц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы и соотношения между ними: – центнер, тонна. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

(километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между 

единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузнач-

ное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск    

значения    числового   выражения,    содержащего   несколько   действий в пределах 

100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: за-

пись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание собы-

тия), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли вели-

чины, величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 

задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 



Федеральная рабочая программа | Математика. 1–4 
классы 

18 

 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности задан-

ного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических 

фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составле-

ние фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квад-

ратов). 

Математическая информация 

Работа    с    утверждениями:     конструирование,     проверка     истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 

на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о задан-

ном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации   в    

справочной    литературе,    Интернете.    Запись    информации в предложенной 

таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использова-

ние под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электрон-

ные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся началь-

ного общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-

ных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 
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выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вы-

числения, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (от-

резок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным пери-

метром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек-

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспорт-

ного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

Работа с информацией: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изу-

ченных величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск оши-

бок в решении. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметиче-

ского действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, из-

мерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; нахо-

дить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 
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Совместная деятельность 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, рас-

пределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, тре-

бующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в 

ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измере-

ние температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и де-

талей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного ре-

зультата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения содержания учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным си-

туациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуж-

дать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять спо-

собность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную от-

ветственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 

в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 

взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отноше-
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ний в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверен-

ность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудно-

сти; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности при-

менения математики для рационального и эффективного решения учебных и жиз-

ненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред-

ложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-

целое», «причина-следствие», протяжённость); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

приобретать    практические    графические    и    измерительные     навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметиче-

ской записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор ва-

риантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую ин-

формацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб-

лицу, диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), форму-

лировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
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принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные сред-

ства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказа-

тельства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении за-

дачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять дефор-

мированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; вы-

бирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 
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оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характери-

стику. 

 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого коли-

чества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения 

в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предви-

деть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; пересчиты-

вать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить 

числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; выполнять 

арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

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»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди- 

сзади», между; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распре-

делять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; нахо-

дить число большее или меньшее данного числа на заданное число 

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); уста-

навливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вы-

читания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – 

устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 
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умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе-

ние), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая за-

пись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия или дей-

ствий, записывать ответ; 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, много-

угольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью ли-

нейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоуголь-

ника (квадрата); 

распознавать   верные   (истинные)   и    неверные   (ложные)    утверждения со 

словами «все», «каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; нахо-

дить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаружи-

вать модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать при-

меры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; про-

верять правильность вычисления, измерения. 

 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 
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выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, 

деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения число-

вого выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические дей-

ствия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сло-

жения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

грамм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин-

струментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата изме-

рений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой спо-

соб решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вы-

числения); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямо-

угольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад-

рата); 

распознавать   верные   (истинные)   и    неверные   (ложные)    утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграм-

мах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 
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повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать ин-

формацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число, 

в заданное число раз; 

выполнять       арифметические      действия:       сложение       и      вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и 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 или без скобок), содер-

жащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а 

также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вмести-

мость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци-

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (се-

кунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (ко-

пейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сан-

тиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотно-

шения между скоростью, временем и пройденным путем, между производительно-

стью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, тем-

пературу (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью изме-

рительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных ве-

личин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 
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устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответ-

ствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, по-

купка товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с 

избыточными данными, находить   недостающую   информацию   (например, из 

таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окруж-

ность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, ци-

линдр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фи-

гуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, состав-

ленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 

пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- 

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным од-

ному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информа-

цию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с дан-

ными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, 

объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; исполь-

зовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные   решения из 

предложенных. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9 13 Числа от 1 до 9: 

различение, чтение, 

запись 

Работа в парах/ группах: формулирование ответов 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?», 

«На сколько больше?», «На сколько меньше?», 

«Что получится, если увеличить/уменьшить 

количество на 1, на 2?» – по образцу и са-

мостоятельно. 

Словесное описание группы предметов, ряда чисел. 

Чтение и запись по образцу и самостоятельно групп 

чисел, геометрических фигур в заданном и самосто-

ятельно установленном порядке. 

Упражнения: увеличение/ уменьшение числа 

на несколько единиц в практической ситуации; 

письмо цифр 

1.2 Числа от 0 до 10 3 Единица счёта. 

Десяток. Счёт 

предметов, запись 

результата цифрами. 

Число и цифра 0 

Обсуждение: назначение знаков в математике; ситуа-

ции, в которых появляется число и цифра 0. Работа с 

терминологией: цифры; знаки сравнения, равенства, 

арифметических действий 
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   при измерении, 

вычислении 

 

1.3 Числа от 11 до 20 4 Числа в пределах 20: 

чтение, запись, срав-

нение. 

Однозначные 

и двузначные числа. 

Увеличение (умень-

шение) числа на не-

сколько единиц 

Устная работа: счёт единицами в разном порядке, 

чтение, упорядочение однозначных и двузначных 

чисел; счёт по 2, по 5. 

Работа с таблицей чисел: наблюдение, установление 

закономерностей в расположении чисел. 

Работа в парах/группах: формулирование вопросов, 

связанных с порядком чисел, увеличением/умень-

шением числа на несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных 

с применением представлений о числе в 

практических ситуациях 

1.4 Длина. Измерение 

длины 

7 Длина и её измерение. 

Единицы длины и 

установление соотно-

шения между ними: 

сантиметр, дециметр 

Знакомство с приборами и инструментами 

для измерения величин. Линейка как простейший 

инструмент измерения длины. Наблюдение дей-

ствия измерительных приборов. Обсуждение: 

назначение и необходимость использования ве-

личин в жизни. 

Практическая работа: использование линейки 

для измерения длины отрезка. Коллективная работа 

по различению и сравнению величин. Игровые 

упражнения для закрепления умения переходить 

от одной величины длины к другой 

Итого по разделу 27   
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Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание 

в пределах 10 

11 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания. Вычитание 

как действие, обратное 

сложению 

Учебный диалог: «Сравнение практических (жи-

тейских) ситуаций, требующих записи одного и 

того же арифметического действия, разных ариф-

метических действий». Практическая работа 

с числовым выражением: запись, чтение, 

приведение примера (с помощью учителя или 

по образцу), иллюстрирующего смысл 

арифметического действия. Обсуждение приёмов 

сложения, вычитания: нахождение значения суммы 

и разности на основе состава числа, 

с использованием числовой ленты, по частям и др. 

Дифференцированные задания: использование раз-

ных способов подсчёта суммы и разности, исполь-

зование переместительного свойства 

при нахождении суммы 

2.2 Сложение и 

вычитание 

в пределах 20 

29 Пропедевтика исследовательской работы: переста-

новка слагаемых при сложении (обсуждение практи-

ческих и учебных ситуаций). 

Моделирование. Иллюстрация с помощью предмет-

ной модели переместительного свойства сложения, 

способа нахождения неизвестного слагаемого. Под 

руководством педагога выполнение счёта с использо-

ванием заданной единицы счёта. 

Работа в парах/группах: проверка правильности 

вычисления с использованием раздаточного 
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    материала, линейки, модели действия, по образцу; об-

наружение общего 

и различного в записи арифметических действий, од-

ного и того же действия с разными числами. 

Дидактические игры и упражнения, связанные 

с выбором, составлением сумм, разностей 

с заданным результатом действия; сравнением значе-

ний числовых выражений (без вычислений), 

по результату действия 

Итого по разделу 40   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 16 Текстовая задача: 

структурные эле-

менты, составление 

текстовой задачи 

по образцу. Зависи-

мость между данными 

и искомой величиной 

в текстовой задаче. 

Решение задач в одно 

действие 

Коллективное обсуждение: анализ реальной си-

туации, представленной с помощью рисунка, ил-

люстрации, текста, таблицы, схемы (описание 

ситуации, что известно, что не известно; условие 

задачи, вопрос задачи). 

Обсуждение: обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий сложения и 

вычитания. 

(«на сколько больше/меньше», «сколько всего», 

«сколько осталось»). Упражнения: различение 

текста и текстовой задачи, представленного 

в текстовой задаче; соотнесение текста задачи 

и её модели. 

Моделирование: описание словами и с помощью 

предметной модели сюжетной ситуации и 
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    математического отношения. Иллюстрация 

практической ситуации 

с использованием счётного материала. Дифферен-

цированные задания: решение текстовой задачи с 

помощью раздаточного материала. 

Объяснение выбора арифметического действия 

для решения, иллюстрация хода решения, 

выполнения действия на модели 

Итого по разделу 16   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные 

отношения 

3 Расположение пред-

метов и объектов на 

плоскости, 

в пространстве, 

установление про-

странственных от-

ношений: 

«слева-справа», 

«сверху-снизу», 

«между» 

Игровые упражнения: «Расположи фигуры 

в заданном порядке», «Опиши положение фигуры», 

«Найди фигуру по описанию ее местоположения» 

и т. п. 

Практическая работа: копирование фигуры, 

описание взаимного расположения частей. Ра-

бота в парах: анализ изображения (узора, гео-

метрической фигуры), называние элементов 

узора. Творческие задания: узоры и орнаменты. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы учебника 

и т. д.). Игровые упражнения: установление 

направления, прокладывание маршрута. Работа 

с терминологией: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений 

(внутри, вне, между) 
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4.2 Геометрические 

фигуры 

17 Геометрические фи-

гуры: распознавание 

круга, треугольника, 

прямоугольника, от-

резка. Построение от-

резка, квадрата, тре-

угольника 

с помощью линейки 

на листе в клетку. 

Измерение длины от-

резка в сантиметрах 

Обсуждение: распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в окружающем 

мире их моделей. Игровые упражнения: «Угадай фи-

гуру по описанию», «Найди модели фигур 

в классе» и т. п. 

Практическая деятельность: графические и из-

мерительные действия в работе с карандашом и 

линейкой: копирование, рисование фигур 

по инструкции. 

Упражнения: анализ геометрической фигуры, назы-

вание ее элементов. Практические работы: измере-

ние длины отрезка, ломаной, длины стороны квад-

рата, сторон прямоугольника. Комментирование хода 

и результата работы; установление соответствия ре-

зультата и поставленного вопроса. 

Учебный диалог: обсуждение свойств геометриче-

ских фигур (прямоугольника и др.); сравнение гео-

метрических фигур 

(по форме, размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры 

из различных материалов 

Итого по разделу 20   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика 

объекта, группы 

объектов 

8 Сбор данных 

об объекте по образцу. 

Характеристики 

объекта, группы 

Коллективное наблюдение: распознавание 

в окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими средствами. 
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   объектов (количество, 

форма, размер). 

Группировка объектов 

по заданному при-

знаку. 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: её 

обнаружение, 

продолжение ряда 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

предложения, со-

ставленные относи-

тельно заданного 

набора математиче-

ских 

объектов 

Наблюдение за числами в окружающем мире, 

описание словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей; сбор информации. Ориентировка 

в книге, на странице учебника, использование изу-

ченных терминов для описания положения ри-

сунка, числа, задания и пр. на странице, на листе 

бумаги. 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств групп 

предметов (цвет, форма, величина, количество, 

назначение и др.). 

Упорядочение математических объектов с опорой 

на рисунок, сюжетную ситуацию и пр. Знакомство 

с логической конструкцией «Если ... , то ...». 

Верно или неверно: формулирование и проверка 

предложения 

5.2 Таблицы 7 Чтение таблицы, со-

держащей не более 4 

данных. Извлечение 

данного из строки или 

столбца, внесение од-

ного-двух данных 

в таблицу. Чтение 

рисунка, схемы 

с одним-двумя 

числовыми данными 

Упражнения: таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной жизни 

(расписания, чеки, меню и т.д.). 

Работа с наглядностью — рисунками, содержащими 

математическую информацию. Формулирование во-

просов и ответов по рисунку (иллюстрации, мо-

дели). 

Составление инструкции изображения узора, линии, 

изученной фигуры (например, по клеткам). 

Дифференцированные задания: составление 
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   (значениями данных 

величин). 

Двух-трёхшаговые ин-

струкции, связанные с 

вычислением, измере-

нием длины, изобра-

жением геометриче-

ской 

фигуры 

предложений, характеризующих положение одного 

предмета относительно другого. Моделирование 

отношения («больше», «меньше», «равно»), 

переместительное свойство сложения 

Итого по разделу 15   

Повторение пройденного 

материала 

12   

Итоговый контроль 

(контрольные и про-

верочные работы) 

2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

132   
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2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 9 Числа в пределах 100: 

чтение, запись, 

десятичный состав, 

сравнение. Запись ра-

венства, неравенства. 

Увеличение/уменьшен 

ие числа на несколько 

единиц/десятков; раз-

ностное сравнение чи-

сел 

Устная и письменная работа с числами: чтение, со-

ставление, сравнение, изменение; счёт единицами, 

двойками, тройками от заданного числа в порядке 

убывания/ возрастания. 

Оформление математических записей. 

Учебный диалог: формулирование предположения 

о результате сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). Запись общего 

свойства группы чисел. Характеристика одного 

числа из группы (величины, геометрической фи-

гуры) 

Практическая работа: установление 

математического отношения 

(«больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... ») 

в житейской ситуации (сравнение по возрасту, 

массе и др.). 

Работа в парах/группах. Проверка правильности вы-

бора арифметического действия, соответствующего 

отношению «больше на ... », 

«меньше на ... » (с помощью предметной модели, 

сюжетной ситуации); поиск и устранение ошибок 
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    в работе с числами, их свойствами. Учебный 

диалог: обсуждение возможности представления 

числа разными способами (предметная модель, 

запись словами, с помощью таблицы разрядов, 

в виде суммы разрядных слагаемых). Работа 

в парах: ответ на вопрос: «Зачем нужны знаки 

в жизни, как они используются в математике?» 

(цифры, знаки, сравнения, равенства, арифме-

тических действий, скобки). 

Игры-соревнования, связанные с подбором чисел, 

обладающих заданным свойством, нахождением об-

щего, различного группы чисел, распределением чи-

сел на группы по существенному основанию. 

Дифференцированные задания: работа 

с наглядностью — использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования ответа 

на вопрос 

1.2 Величины 10 Величины: сравнение 

по массе (единица 

массы – килограмм); 

измерение длины (еди-

ницы длины – метр, де-

циметр, сантиметр, 

миллиметр), времени 

(единицы времени – 

час, минута). 

Соотношение между 

Обсуждение практических ситуаций. Различение еди-

ниц измерения одной и той же величины, установле-

ние между ними отношения (больше, меньше, 

равно), запись результата сравнения. 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач. Проектные 

задания с величинами, например временем: чтение 

расписания, графика работы; составление схемы 

для определения отрезка времени; установление 

соотношения между единицами времени: годом, 
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   единицами величины 

(в пределах 100), его 

применение для реше-

ния практических 

задач 

месяцем, неделей, сутками. 

Пропедевтика исследовательской работы: переход 

от одних единиц измерения величин к другим, об-

ратный переход; иллюстрация перехода 

с помощью модели 

Итого по разделу 19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и 

вычитание 

19 Устное сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 100 

без перехода и 

с переходом через раз-

ряд. Письменное сло-

жение и вычитание чи-

сел в пределах 100. Пе-

реместительное, соче-

тательное свойства сло-

жения, их применение 

для вычислений. 

Взаимосвязь 

компонентов и резуль-

тата действия сложе-

ния, действия вычита-

ния. Проверка резуль-

тата вычисления 

(реальность ответа, 

Упражнения: различение приёмов вычисления 

(устные и письменные). Выбор удобного способа 

выполнения действия. Практическая деятельность: 

устные и письменные приёмы вычислений. 

Прикидка результата выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения арифме-

тического действия с использованием 

математической терминологии (десятки, единицы, 

сумма, разность и др.). Пропедевтика исследователь-

ской работы: выполнение задания разными спосо-

бами (вычисления с использованием переместитель-

ного, сочетательного свойств 

сложения). Объяснение с помощью модели приёмов 

нахождения суммы, разности. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении сложения, вычитания. 

Дифференцированные задания на проведение 

контроля и самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия по алгоритму. 

Оценка рациональности выбранного приёма 
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   обратное действие). 

Рациональные приемы 

вычислений: исполь-

зование перемести-

тельного и сочета-

тельного свойства 

вычисления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его текстовым 

описанием. 

Работа в группах: приведение примеров, иллюстри-

рующих смысл арифметического действия, свой-

ства действий. Обсуждение смысла использования 

скобок в записи числового 

выражения; запись решения с помощью разных 

числовых выражений. 

Оформление математической записи: составление и 

проверка истинности математических утверждений 

относительно разностного сравнения чисел, вели-

чин (длин, масс и пр.). 

Дифференцированное задание: объяснение хода вы-

полнения вычислений по образцу. Применение пра-

вил порядка выполнения действий; объяснение воз-

можных ошибок. 

Моделирование: использование предметной модели 

сюжетной ситуации для составления числового 

выражения со скобками 

2.2 Умножение и 

деление 

25 Действия умножения и 

деления чисел 

в практических и 

учебных ситуациях. 

Названия компонентов 

действий умножения, 

деления. 

Учебный диалог: участие в обсуждении возможных 

ошибок в выполнении арифметических действий. 

Дифференцированные задания на устное 

умножение и деление, проверка правильности 

вычислений с использованием модели, обратного 

действия. 

Работа в группах: приведение примеров, 



Федеральная рабочая программа | Математика. 1–4 
классы 

41 

 

 

 

   Табличное умножение 

в пределах 50. 

Табличные случаи 

умножения, деления 

при вычислениях и 

решении задач. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Взаимосвязь 

компонентов и ре-

зультата действия 

умножения, действия 

деления 

иллюстрирующих смысл арифметических действий 

умножения, деления; решение практических задач 

на применение смысла умножения, деления 

Упражнения на применение терминологии, 

использование правил (умножения на 0, на 1) 

при вычислении. 

Пропедевтика исследовательской работы: пере-

местительное свойство умножения, зависи-

мость между компонентом и результатом дей-

ствия в арифметических вычислениях 

2.3 Арифметические 

действия с числами в 

пределах 100 

12 Неизвестный 

компонент действия 

сложения, действия 

вычитания; его 

нахождение. 

Числовое выражение: 

чтение, запись, вы-

числение значения. 

Порядок выполнения 

действий в числовом 

выражении, 

содержащем действия 

сложения и вычитания 

(со скобками/ 

Сравнение значений числовых выражений, 

записанных с помощью одних и тех же чисел 

и знаков действия, со скобками и без скобок. 

Выбор числового выражения, соответствующего 

сюжетной ситуации. Работа в парах/группах: 

нахождение и объяснение возможных причин 

ошибок в составлении числового выражения, 

нахождении его значения. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

рациональные приёмы вычислений 
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   без скобок) в пределах 

100 (не более трех дей-

ствий); нахождение 

его значения 

 

Итого по разделу 56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 11 Чтение, представление 

текста задачи в виде 

рисунка, схемы или 

другой модели. План 

решения задачи в два 

действия, выбор соот-

ветствующих плану 

арифметических дей-

ствий. Запись решения 

и ответа задачи. Реше-

ние 

текстовых задач 

на применение смысла 

арифметического дей-

ствия (сложение, вычи-

тание, умножение, деле-

ние). Расчётные задачи 

на увеличение/ умень-

шение величины на не-

сколько единиц/ 

в несколько раз. 

Смысловое чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти условие 

и/или вопрос задачи; выбрать модель представления 

текста (краткой записи); установить количество дей-

ствий в решении. Сравнение различных текстов, от-

вет на вопрос: является ли текст задачей? 

Соотнесение текста задачи с её иллюстрацией, схе-

мой, моделью. Составление задачи по рисунку 

(схеме, модели, решению). 

Наблюдение за изменением хода решения задачи 

при изменении условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой задачи: 

анализ данных, их представление на модели и ис-

пользование в ходе поиска идеи решения; состав-

ление плана; составление арифметических дей-

ствий в соответствии с планом; использование мо-

дели для решения, поиск другого способа и др. 

Получение ответа на вопрос задачи путём 

рассуждения (без вычислений). 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач 
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   Фиксация ответа 

к задаче и его проверка 

(формулирование, про-

верка 

на достоверность, 

следование плану, 

соответствие по-

ставленному во-

просу) 

бытового характера («на время», «на куплю- 

продажу» и пр.). Поиск разных решений одной 

задачи. Разные формы записи решения 

(оформления). 

Работа в парах/группах. Составление задач 

с заданным математическим отношением, 

по заданному числовому выражению. Составление 

модели, плана решения задачи. Назначение скобок 

в записи числового выражения при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи 

по действиям и с помощью числового выражения 

Итого по разделу 11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

10 Распознавание и изоб-

ражение геометриче-

ских фигур: точка, пря-

мая, прямой угол, ло-

маная, многоугольник. 

Изображение 

на клетчатой бумаге 

прямоугольника 

с заданными длинами 

сторон, квадрата 

с заданной длиной 

стороны. Построение 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», «Нарисуй 

фигуру по инструкции», «Найди модели фигур 

в окружающем» и т. п. Упражнение: формули-

рование ответов на вопросы об общем и различ-

ном геометрических фигур. Практическая ра-

бота: графические и измерительные действия 

при учёте взаимного расположения фигур или их 

частей при изображении; сравнение с образцом. 

Изображение ломаных с помощью линейки и 

от руки, на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Конструирование геометрической фигуры 

из бумаги по заданному правилу или образцу. Твор-

ческие задания: оригами и т. п. 
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   отрезка заданной 

длины с помощью 

линейки 

 

4.2 Геометрические 

величины 

9 Длина ломаной. Изме-

рение периметра дан-

ного/изображенного 

прямоугольника (квад-

рата), запись резуль-

тата измерения 

в сантиметрах 

Работа в парах: измерение длины отрезка в разных 

единицах (клетка, сантиметр); построение отрезка 

со значением длины, указанным в разных единицах. 

Самостоятельное измерение расстояний 

с использованием заданных или выбранных единиц. 

Практические работы: определение размеров геомет-

рических фигур на глаз, с помощью измерительных 

инструментов. 

Построение и обозначение прямоугольника 

с заданными длинами сторон на клетчатой бумаге. 

Нахождение периметра прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при вычислении 

периметра прямоугольника. 

Учебный диалог: расстояние как длина отрезка, 

нахождение и прикидка расстояний. Использование 

различных источников информации 

при определении размеров и протяжённостей. 

Группировка геометрических фигур по разным 

основаниям 

Итого по разделу 19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

14 Нахождение, 

формулирование 

одного-двух общих 

Распознавание в окружающем мире ситуаций, 

которые целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими средствами. 
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   признаков набора 

математических 

объектов: чисел, 

величин, 

геометрических фигур. 

Классификация 

объектов по заданному 

или самостоятельно 

установленному при-

знаку. 

Закономерность в ряду 

чисел, геометрических 

фигур, объектов по-

вседневной жизни. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения, 

содержащие 

количественные, про-

странственные отно-

шения, зависимости 

между числами, вели-

чинами. 

Конструирование 

утверждений 

с использованием слов 

«каждый», «все». 

Работа с информацией: чтение таблицы (расписа-

ние, график работы, схему), нахождение информа-

ции, удовлетворяющей заданному условию задачи. 

Составление вопросов по таблице. 

Работа в парах/группах. Календарь. Схемы марш-

рутов. Работа с информацией: анализ информации, 

представленной на рисунке и в тексте задания. 

Обсуждение правил работы с электронными 

средствами обучения 
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   Работа с таблицами: 

извлечение и ис-

пользование 

для ответа на вопрос 

информации, пред-

ставленной 

в таблице (таблицы 

сложения, умножения; 

график дежурств, 

наблюдения в природе 

и пр.). 

Внесение данных 

в таблицу, дополнение 

моделей (схем, изоб-

ражений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и 

письменных вычисле-

ний, измерений и по-

строения геометриче-

ских фигур. 

Правила работы 

с электронными 

средствами обучения 
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   (электронной формой 

учебника, 

компьютерными 

тренажёрами) 

 

Итого по разделу 14   

Повторение пройденного 

материала 

9   

Итоговый контроль 

(контрольные и про-

верочные работы) 

8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 10 Числа в пределах 1000: 

чтение, запись, сравне-

ние, представление в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, 

составление. 

Увеличение/ 

уменьшение числа 

в несколько раз. 

Кратное сравнение 

чисел 

Устная и письменная работа с числами: составление 

и чтение, сравнение и упорядочение, представление 

в виде суммы разрядных слагаемых и дополнение 

до заданного числа; выбор чисел с заданными свой-

ствами (число единиц разряда, чётность и т. д.). 

Практическая работа: различение, называние и за-

пись математических терминов, знаков; их исполь-

зование на письме и в речи 

при формулировании вывода, объяснении ответа, 

ведении математических записей. 

Работа в парах/группах. Обнаружение и проверка об-

щего свойства группы чисел, поиск уникальных 

свойств числа из группы чисел. 

Упражнения: использование латинских букв 

для записи свойств арифметических действий, 

обозначения геометрических фигур. 

Игры-соревнования, связанные с анализом матема-

тического текста, распределением чисел (других 

объектов) на группы по одному-двум существенным 

основаниям, представлением числа 

разными способами (в виде предметной модели, 
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    суммы разрядных слагаемых, словесной или 

цифровой записи), использованием числовых 

данных для построения утверждения, матема-

тического текста с числовыми данными 

(например, текста объяснения) и проверки его 

истинности 

1.2 Величины 8 Масса (единица 

массы – грамм); со-

отношение между 

килограммом и 

граммом; отношение 

«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы – 

рубль, копейка); уста-

новление отношения 

«дороже/ дешевле 

на/в». 

Соотношение 

«цена, количество, 

стоимость» 

в практической 

ситуации. 

Время (единица вре-

мени – секунда); 

установление отно-

шения «быстрее/ 

медленнее на/в». 

Учебный диалог: обсуждение практических ситуа-

ций, в которых необходим переход от одних единиц 

измерения величины к другим. 

Установление отношения (больше, меньше, равно) 

между значениями величины, представленными 

в разных единицах. Применение соотношений 

между величинами в ситуациях купли-продажи, 

движения, работы. Прикидка значения величины 

на глаз, проверка измерением, расчётами. 

Моделирование: использование предметной модели 

для иллюстрации зависимости между величинами 

(больше/ меньше), хода выполнения 

арифметических действий 

с величинами (сложение, вычитание, увеличение/ 

уменьшение в несколько раз) в случаях, сводимых 

к устным вычислениям. 

Комментирование перехода от одних единиц 

к другим (однородным). Пропедевтика 

исследовательской работы: определять с помощью 

цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять 
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   Соотношение «начало, 

окончание, 

продолжительность 

события» 

в практической 

ситуации. 

Длина (единица 

длины – миллиметр, 

километр); соотно-

шение между 

величинами в пределах 

тысячи. 

Площадь 

(единицы площади – 

квадратный метр, 

квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр) 

прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события 

Итого по разделу 18   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления 40 Устные вычисления, 

сводимые к действиям 

в пределах 100 (таб-

личное и внетаблич-

ное 

умножение, деление, 

действия с круглыми 

Упражнения: устные и письменные приёмы вы-

числений. Устное вычисление в случаях, своди-

мых к действиям в пределах 100 (действия с де-

сятками, сотнями, умножение и деление 

на 1, 10, 100). Действия с числами 0 и 1. Прикидка 

результата выполнения действия. Комментирование 

хода вычислений с использованием математической 
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   числами). 

Письменное сложение, 

вычитание чисел 

в пределах 1000. 

Действия с числами 

0 и 1. 

Письменное 

умножение в столбик, 

письменное деление 

уголком. Письменное 

умножение, деление 

на однозначное число 

в пределах 100. 

Проверка результата 

вычисления (прикидка 

или оценка результата, 

обратное действие, 

применение алгоритма, 

использование 

калькулятора). Переме-

стительное, сочета-

тельное свойства сло-

жения, умножения при 

вычислениях 

терминологии. Применение правил порядка вы-

полнения действий в предложенной ситуации и 

при конструирование числового выражения 

с заданным порядком выполнения действий. 

Сравнение числовых выражений без вычислений. 

Упражнение на самоконтроль: обсуждение воз-

можных ошибок в вычислениях по алгоритму, 

при нахождении значения числового выражения. 

Оценка рациональности вычисления. Проверка хода 

и результата выполнения действия. 

Дифференцированное задание: приведение 

примеров, иллюстрирующих смысл деления 

с остатком, интерпре- тацию результата деления 

в практической ситуации. Оформление матема-

тической записи: составление и проверка пра-

вильности математических утверждений отно-

сительно набора математических объектов (чи-

сел, величин, числовых выражений, геометри-

ческих фигур). Наблюдение 

закономерностей, общего и различного 

в ходе выполнения действий одной ступени 

(сложения- вычитания, умножения-деления). 

Упражнения: алгоритмы сложения и вычитания 

трёхзначных чисел, деления с остатком. 

Работа в парах/группах: составление инструкции 

умножения/деления на круглое число, деления 

чисел подбором 
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2.2 Числовые выражения 7 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 

Моделирование: использование предметных 

моделей для объяснения способа (приёма) 

нахождения неизвестного компонента ариф-

метического действия. 

Дифференцированные задания: установление 

порядка действий при нахождении значения 

числового выражения 

Итого по разделу 47   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой 

задачей 

12 Работа с текстовой за-

дачей: анализ данных и 

отношений, представ-

ление 

на модели, плани-

рование хода реше-

ния задачи, реше-

ние 

Моделирование: составление и использование 

модели (рисунок, схема, таблица, диаграмма, 

краткая запись) на разных этапах решения задачи. 

Комментирование: описание хода рассуждения 

для решения задачи: по вопросам, 

с комментированием, составлением выражения. 

Упражнения на контроль и самоконтроль 

при решении задач. Анализ образцов записи 
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   арифметическим 

способом. Запись 

решения задачи 

по действиям и 

с помощью числового 

выражения. Проверка 

решения и оценка по-

лученного 

результата 

решения задачи по действиям и с помощью число-

вого выражения. Моделирование: восстановление 

хода решения задачи по числовому выражению или 

другой записи её решения. 

Сравнение задач. Формулирование полного и 

краткого ответа к задаче, анализ возможности 

другого ответа или другого способа его получения 

3.2 Решение задач 11 Задачи на понимание 

смысла арифметиче-

ских 

действий (в том числе 

деления с остатком), 

отношений 

(больше/меньше на/в), 

зависимостей (купля- 

продажа, расчёт вре-

мени, количества), на 

сравнение (разност-

ное, кратное). Доля ве-

личины: половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая часть 

в практической си-

туации; сравнение 

Учебный диалог: нахождение одной из трёх 

взаимосвязанных величин при решении задач 

(«на движение», «на работу» и пр.). 

Работа в парах/группах. Решение задач с косвенной 

формулировкой условия, задач на деление 

с остатком, задач, иллюстрирующих смысл 

умножения суммы на число; оформление разных 

способов решения задачи (например, приведение 

к единице, кратное сравнение); поиск всех решений. 

Практическая работа: нахождение доли величины. 

Сравнение долей одной величины 
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   долей одной величины. 

Задачи на нахождение 

доли величины 

 

Итого по разделу 23   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

9 Конструирование гео-

метрических фигур 

(разбиение фигуры 

на части, составление 

фигуры из частей). 

Изображение 

на клетчатой бумаге 

прямоугольника 

с заданным значением 

площади. Сравнение 

площадей фигур 

с помощью наложения 

Исследование объектов окружающего мира: сопо-

ставление их с изученными геометрическими фор-

мами. 

Упражнение: графические и измерительные 

действия при построении прямоугольников, 

квадратов с заданными свойствами (длина стороны, 

значение периметра, площади); определение разме-

ров предметов на глаз с последующей проверкой — 

измерением. Пропедевтика исследовательской ра-

боты: сравнение фигур 

по площади, периметру, сравнение однородных вели-

чин. 

Конструирование из бумаги геометрической фи-

гуры с заданной длиной стороны (значением пери-

метра, площади). Мысленное представление и экс-

периментальная проверка возможности 

конструирования заданной геометрической фигуры 

4.2 Геометрические 

величины 

13 Периметр мно-

гоугольника: из-

мерение, вычис-

ление, 

запись равенства. 

Комментирование хода и результата поиска инфор-

мации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин. 

Нахождение площади прямоугольника, квадрата, 
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   Измерение площади, 

запись результата 

измерения 

в квадратных 

сантиметрах. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квад-

рата) с заданными сто-

ронами, запись 

равенства 

составление числового равенства при вычислении 

площади прямоугольника (квадрата). 

Учебный диалог: соотношение между единицами 

площади, последовательность действий 

при переходе от одной единицы площади к другой 

Итого по разделу 22   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

15 Классификация 

объектов по двум 

признакам. 

Верные (истинные) и 

неверные (ложные) 

утверждения: 

конструирование, 

проверка. Логические 

рассуждения 

со связками 

«если ..., то ...», 

«поэтому», «значит». 

Извлечение и ис-

пользование 

для выполнения 

Работа в группах: подготовка суждения 

о взаимосвязи изучаемых математических понятий 

и фактов окружающей действительности. Примеры 

ситуаций, которые целесообразно формулировать 

на языке математики, объяснять и доказывать ма-

тематическими средствами 

Оформление математической записи. Дифферен-

цированное задание: составление утверждения на 

основе информации, представленной в текстовой 

форме, использование связок «если ..., то ...», «по-

этому», «значит». 

Оформление результата вычисления по алгоритму. 

Использование математической терминологии 

для описания сюжетной ситуации, отношений и 

зависимостей. 
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   заданий информации, 

представленной 

в таблицах с данными 

о реальных процессах и 

явлениях окружающего 

мира (например, распи-

сание уроков, движе-

ния автобусов, поез-

дов); внесение данных 

в таблицу; дополнение 

чертежа данными. 

Формализованное опи-

сание последователь-

ности действий (ин-

струкция, план, схема, 

алгоритм). Столбчатая 

диаграмма: чтение, ис-

пользование данных 

для решения учебных 

и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения 

материала, выполнения 

обучающих и тестовых 

заданий на доступных 

электронных средствах 

Практические работы по установлению после-

довательности событий, действий, сюжета, вы-

бору и проверке способа действия 

в предложенной ситуации для разрешения 

проблемы (или ответа на вопрос). 

Моделирование предложенной ситуации, 

нахождение и представление в тексте или 

графически всех найденных решений. 

Работа с алгоритмами: воспроизведение, восстанов-

ление, использование в общих и частных случаях ал-

горитмов устных и письменных вычислений (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление), порядка дей-

ствий в числовом 

выражении, нахождения периметра и площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией: чтение, сравнение, интерпре-

тация, использование в решении данных, представ-

ленных в табличной форме (на диаграмме). Работа в 

парах/группах. Работа по заданному алгоритму. 

Установление соответствия между разными спосо-

бами представления информации (иллюстрация, 

текст, таблица). Дополнение таблиц сложения, умно-

жения. Решение 

простейших комбинаторных и логических задач. 

Учебный диалог: символы, знаки, пиктограммы; их 

использование в повседневной жизни и 

в математике. Составление правил работы 
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   обучения 

(интерактивной доске, 

компьютере, других 

устройствах) 

с известными электронными средствами обучения 

(ЭФУ, тренажёры и др.) 

Итого по разделу 15   

Повторение пройденного 

материала 

4   

Итоговый контроль 

(контрольные и про-

верочные работы) 

7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   
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4 КЛАСС 
 

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное 

содержание 

 
Характеристика деятельности обучающихся 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 11 Числа в пределах Упражнения: устная и письменная работа 
   миллиона: чтение, с числами: запись многозначного числа, его 

   запись, поразрядное представление в виде суммы разрядных слагаемых; 

   сравнение классы и разряды; выбор чисел с заданными 
   упорядочение. Число, свойствами (число разрядных единиц, чётность 

   большее или меньшее и т. д.). 
   данного числа Моделирование многозначных чисел, 

   на заданное число характеристика классов и разрядов многозначного 

   разрядных единиц, числа. 

   в заданное число раз Учебный диалог: формулирование и проверка 

    истинности утверждения о числе. Запись числа, 
    обладающего заданным свойством. Называние и 

    объяснение свойств числа: чётное/нечётное, 

    круглое, трёх- (четырёх-, пяти-, шести-) значное; 

    ведение математических записей. Работа 

    в парах/группах: упорядочение многозначных чисел; 
    классификация чисел по одному-двум основаниям; 

    запись общего свойства группы чисел. 
    Практические работы: установление правила, 

    по которому составлен ряд чисел, продолжение 
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    ряда, заполнение пропусков в ряду чисел; описание 

положения числа в ряду чисел 

1.2 Величины 12 Величины: сравнение 

объектов по массе, 

длине, площади, вме-

стимости. 

Единицы массы – 

центнер, тонна; со-

отношения между 

единицами массы. 

Единицы времени 

(сутки, неделя, месяц, 

год, век), соотношение 

между ними. 

Единицы длины (мил-

лиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, кило-

метр), площади (квад-

ратный метр, квадрат-

ный сантиметр), вме-

стимости (литр), ско-

рости (километры в 

час, метры в минуту, 

метры в секунду); со-

отношение между 

единицами в пределах 

Обсуждение практических ситуаций. Распознава-

ние величин, характеризующих процесс движения 

(скорость, время, расстояние), работы (производи-

тельность труда, время работы, объём работ). 

Установление зависимостей между величинами. 

Упорядочение по скорости, времени, массе. 

Моделирование: составление схемы движения, ра-

боты. Комментирование: представление значения ве-

личины на основе содержательного смысла; оформ-

ление математических записей. 

Дифференцированные задания: запись в виде ра-

венства (неравенства) результата разностного, 

кратного сравнения величин, увеличения/ 

уменьшения значения величины в несколько раз. 

Пропедевтика исследовательской работы: опре-

делять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства; определять с помощью из-

мерительных сосудов вместимость; выполнять при-

кидку и оценку результата измерений 
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   100 000. Доля 

величины времени, 

массы, длины 

 

Итого по разделу 23   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления 25 Письменное сложение, 

вычитание многознач-

ных чисел 

в пределах миллиона. 

Письменное 

умножение, деление 

многозначных чисел 

на однозначное/ 

двузначное число 

в пределах 100 000; 

деление с остатком. 

Умножение/деление 

на 10, 100, 1000. 

Свойства ариф-

метических дей-

ствий и их при-

менение 

для вычислений. 

Проверка результата 

вычислений, в том 

числе с помощью 

калькулятора. 

Упражнения: устные вычисления в пределах ста и 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах ста. 

Обсуждение и применение: алгоритмы письменных 

вычислений; проверка хода (соответствие алго-

ритму, частные случаи выполнения действий) и ре-

зультата действия. 

Комментирование: хода выполнения 

арифметического действия по алгоритму, 

нахождения неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Учебный диалог: обсуждение допустимого ре-

зультата выполнения действия на основе зависи-

мости между компонентами и результатом дей-

ствия (сложения, вычитания, умножения, деле-

ния). 

Упражнения: прогнозирование возможных ошибок 

в вычислениях по алгоритму, при нахождении не-

известного компонента арифметического дей-

ствия. 

Задания на проведение контроля и самоконтроля. 

Самостоятельное применение приёмов устных 

вычислений, основанных на знании свойств 
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   Умножение и деление 

величины 

на однозначное число 

арифметических действий и состава числа. 

Практические работы: выполнение сложения и 

вычитания по алгоритму в пределах 100 000; 

выполнение умножения и деления. Умножение и 

деление круглых чисел (в том числе на 10, 100, 

1000). Наблюдение: примеры рациональных вы-

числений. Использование свойств 

арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа в парах/группах: применение разных спосо-

бов проверки правильности вычислений; использо-

вание калькулятора для практических 

расчётов 

2.2 Числовые выражения 12 Поиск значения чис-

лового выражения, со-

держащего 

несколько действий 

в пределах 100 000. 

Равенство, содержащее 

неизвестный 

компонент ариф-

метического дей-

ствия: запись, 

нахождение не-

известного 

компонента 

Использование букв для обозначения чисел, неиз-

вестного компонента действия. Поиск значения чис-

лового выражения, содержащего 3–4 действия (со 

скобками, без скобок). Самостоятельная проверка 

правильности нахождения значения числового вы-

ражения (с опорой на правила установления по-

рядка действий, алгоритмы выполнения арифмети-

ческих действий, прикидку результата). 

Работа в группах: приведение примеров, ил-

люстрирующих смысл и ход выполнения 

арифметических действий, свойства действий 

Итого по разделу 37   
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Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых 

задач 

20 Работа с текстовой 

задачей, решение 

которой содержит 2–3 

действия: анализ, 

представление 

на модели; планирова-

ние и запись решения; 

проверка решения и 

ответа. 

Анализ зависимостей, 

характеризующих 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), 

работы (производи-

тельность, время, 

объём работы), купли-

продажи (цена, коли-

чество, стоимость) и 

решение соответству-

ющих задач. Задачи 

на установление 

времени (начало, 

продолжительность и 

окончание события), 

Моделирование текста задачи: схема, рисунок, таб-

лица, краткая запись; использование геометриче-

ских, графических образов в ходе решения задачи. 

Обсуждение способа решения задачи, формы за-

писи решения, реальности и логичности ответа на 

вопрос. 

Дифференцированные задания: выбор основания и 

сравнение задач. 

Работа в парах/группах: решение арифметическим 

способом задач в 2–3 действия; комментирование 

этапов решения задачи; разные записи решения 

одной и той же задачи. 

Практическая работа: нахождение доли величины, 

величины по её доле. Оформление математических за-

писей: полная запись решения текстовой задачи (мо-

дель; решение по действиям, по вопросам или 

с помощью числового выражения; формулировка 

ответа) 
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   расчёта количества, 

расхода, изменения. 

Задачи на нахождение 

доли величины, вели-

чины по её доле. Раз-

ные способы решения 

некоторых видов изу-

ченных задач. Оформ-

ление решения по дей-

ствиям с пояснением, 

по вопросам, 

с помощью числового 

выражения 

 

Итого по разделу 20   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические 

фигуры 

12 Наглядные 

представления 

о симметрии. 

Окружность, круг: 

распознавание и 

изображение; по-

строение 

окружности заданного 

радиуса. 

Построение изученных 

геометрических фигур 

Исследование объектов окружающего мира: сопо-

ставление их с изученными геометрическими фор-

мами. 

Упражнения: графические и измерительные дей-

ствия при выполнении измерений и вычислений пе-

риметра многоугольника, площади 

прямоугольника, квадрата, фигуры, составленной 

из прямоугольников. Конструирование, 

изображение фигур, имеющих ось симметрии; 

построение окружности заданного радиуса. 

Комментирование хода и результата поиска 
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   с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 

Пространственные 

геометрические фи-

гуры (тела): шар, 

куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: 

разбиение фигуры 

на прямоугольники 

(квадраты), состав-

ление фигур из пря-

моугольников/ 

квадратов 

информации о геометрических фигурах и их 

моделях в окружающем. 

Упражнения на классификацию геометрических 

фигур по одному-двум основаниям. 

с помощью циркуля. Изображение геометрических 

фигур с заданными свойствами. 

Учебный диалог: различение, называние фигур 

(прямой угол); геометрических величин (периметр, 

площадь). 

Упражнения на контроль и самоконтроль 

деятельности. Определение размеров в окружающем 

и на чертеже на глаз и с помощью измерительных 

приборов 

4.2 Геометрические 

величины 

8 Периметр, площадь 

фигуры, составленной 

из двух-трёх 

прямоугольников 

(квадратов) 

Комментирование хода и результата поиска инфор-

мации о площади и способах её нахождения. 

Формулирование и проверка истинности 

утверждений о значениях геометрических величин. 

Практические работы: нахождение площади фи-

гуры, составленной из прямоугольников (квадра-

тов), сравнение однородных величин, использова-

ние свойств прямоугольника и квадрата 

для решения задач 

Итого по разделу 20   
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Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая 

информация 

15 Работа 

с утверждениями: 

конструирование, 

проверка истинности; 

составление и про-

верка логических 

рассуждений 

при решении задач. 

Данные о реальных 

процессах и явлениях 

окружающего мира, 

представленные 

на диаграммах, схемах, 

в таблицах, текстах. 

Сбор математических 

данных о заданном 

объекте (числе, вели-

чине, геометрической 

фигуре). Поиск 

информации 

в справочной 

литературе, сети 

Интернет. Запись 

информации 

Дифференцированные задания: комментирование 

с использованием математической терминологии; 

математическая характеристика предлагаемой 

житейской ситуации. Формулирование вопросов 

для поиска числовых характеристик, математи-

ческих отношений и зависимостей 

(последовательность и продолжительность событий, 

положение в пространстве, формы и размеры). 

Работа в группах: обсуждение ситуаций использова-

ния примеров и контрпримеров; планирование сбора 

данных о заданном объекте (числе, величине, геомет-

рической фигуре). 

Дифференцированные задания: оформление мате-

матической записи; представление информации в 

предложенной или самостоятельно выбранной 

форме. 

Комментирование: установление истинности 

заданных и самостоятельно составленных 

утверждений. 

Практические работы: учебные задачи с точными 

и приближёнными данными, доступными 

электронными средствами обучения, пособиями; 

использование простейших шкал и измерительных 

приборов. 

Учебный диалог: «Применение алгоритмов 
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   в предложенной таб-

лице, на столбчатой диа-

грамме. 

Доступные 

электронные средства 

обучения, пособия, тре-

нажёры, их использова-

ние 

под руководством педа-

гога и самостоятельно. 

Правила безопасной ра-

боты 

с электронными источ-

никами информации 

(электронная форма 

учебника, электронные 

словари, образователь-

ные сайты, ориентиро-

ванные 

на детей младшего 

школьного возраста). 

Алгоритмы решения 

учебных и 

практических задач 

в учебных и практических ситуациях». 

Работа с информацией: чтение, представление, фор-

мулирование вывода относительно данных, представ-

ленных в табличной форме (на диаграмме, схеме, дру-

гой модели) 
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Итого по разделу 15   

Повторение пройденного 

материала 

14   

Итоговый контроль (контроль-

ные и 

проверочные работы) 

7   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   

 



[Введите текст]  

 

 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и свет-

ской этики») 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее 

соответственно – программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ)  составлена на основе Федеральной 

рабочей программы по ОРКСЭ  и включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных куль-

тур и светской этики. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

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

и планируемым результатам. Содержание обучения раскрывает содержательные ли-

нии, которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне началь-

ного общего образования. Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ 

включают личностные, метапредметные результаты, а также предметные достиже-

ния обучающегося за весь период обучения на уровне начального общего образова-

ния. 

               Пояснительная записка. 

   Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на ос-

нове требований к результатам освоения основной образовательной программы 

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

оритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Планируемые ре-

зультаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному мо-

дулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования, которые представлены  

в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие резуль-

таты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приоб-

ретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот пе-

риод. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотива-

ции к осознанному нравственному поведению, основанному на знании  

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Рос-

сийской Федерации, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

      Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

 - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур  

и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм  

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 
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 - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоз-

зренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диа-

лога.  

Основной методологический принцип реализации программы по ОРКСЭ – культу-

рологический подход, способствующий формированию у обучающихся первоначаль-

ных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ  

способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и 

ценностях религиозных и светских традиций народов Российской Федерации, фор-

мированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буд-

дизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию учебного предмета ОРКСЭ пред-

полагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласо-

вывать усилия для достижения поставленной цели, находить вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обу-

чающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения 

и другие. 

          Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы  

по ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся, завершающих 

обучение на уровне начального общего образования: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Естественная открытость обуча-

ющихся уровня начального общего образования, способность эмоционально реаги-

ровать на окружающую действительность, остро реагировать  

как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей,  

так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необхо-

димо учитывать, что обучающиеся с трудом усваивают абстрактные философские 

сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с прояв-

лением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

        В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных моду-

лей по основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучаю-

щихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине  

         Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, ‒  

34 часа (один час в неделю в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 

 Модуль «Основы православной культуры». 
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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 ответ-

ственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм 

и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское ис-

кусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный ка-

лендарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

    Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы  исламской культуры». 
     Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура  

и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности  

в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг  

и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусуль-

ман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: 

их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

    Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

     Модуль «Основы буддийской культуры». 

    Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буд-

дийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек  

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский кален-

дарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

      Модуль «Основы иудейской культуры». 

     Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм  

в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь:  

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценно-

сти семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

      Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

     Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ис-

лама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных 

традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в рели-

гиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 
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семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных ре-

лигий.  

    Модуль «Основы светской этики» 

     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

Россия – наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности  

в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и мораль 

гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как источник российской 

светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпри-

нимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного са-

мосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  

и многоконфессионального народа России. 

 

 Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне началь-

ного общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального об-

щего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нрав-

ственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формиро-

вания внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования  

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 - понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гор-

дости за свою Родину; 

 - формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

 - понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

 - понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

 - осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую тради-

ционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 - строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, неза-

висимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 - соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми  

в российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

 - строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять  

в повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, же-

лание при необходимости прийти на помощь; 
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 - понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной куль-

туре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

 - понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным цен-

ностям. 

       В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

      Метапредметные результаты: 

 - овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 - формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответ-

ствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 

ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 - совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности  

и коммуникативных ситуациях, использование речевых средств  

и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления инфор-

мационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 - овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осо-

знанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

 - овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собствен-

ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 - совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

     У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 - ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мо-

раль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также исполь-

зуемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 - использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях  

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактиче-

ского материала; 
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 - признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного об-

разца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 - воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать  

её принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

 - использовать разные средства для получения информации в соответствии  

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 - находить дополнительную информацию к основному учебному материалу  

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контро-

лируемого входа); 

 - анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 
 - использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

 - соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учё-

том особенностей участников общения; 

 - создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, ана-

лиза и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях 

и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 - проявлять самостоятельность, инициативность, организованность  

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, кон-

тролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 - проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять спо-

собность к сознательному самоограничению в поведении; 

 - анализировать ситуации, отражающие примеры положительного  

и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудо-

вой деятельности); 

 -  выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 

 -  проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, жела-

ние больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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 -   выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

 -  владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руко-

водить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 - подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному  

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

    К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

    Модуль «Основы православной культуры». 

 - выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 - выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 - выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 - 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 куль-

туре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответ-

ственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангель-

ских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое 

правило нравственности» в православной христианской традиции; 

 - первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 -  раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочело-

веке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 - рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Креще-

ния, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной 

традиции; 

 - рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

и священнослужителями; 

 - рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 - раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязан-

ностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 
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 - распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (пра-

вославный крест) и значение в православной культуре; 

 - рассказывать о художественной культуре в православной традиции,  

об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиоз-

ной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль правосла-

вия в становлении культуры народов России, российской культуры и государствен-

ности; 

 - первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православ-

ного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

 - приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 - выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 - называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 - выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

   Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ис-

ламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 -  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 - выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 - выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 - рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

 - раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, чест-

ность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведе-

ние, стремление к знаниям); 

 - первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 
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 - раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 - рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухам-

мада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа, зикр); 

 - рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведе-

ния в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 - рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 - раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям 

и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, норм отношений  

с дальними родственниками, соседями, исламских семейных ценностей; 

 - распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 - рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 - излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиоз-

ной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама  

в становлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

  - первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению ислам-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 - приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать со-

гласно своей совести; 

 - выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 - называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 - выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

      Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буд-

дийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 - выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 - выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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 - выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 - рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и дея-

тельности; 

 - раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие де-

яния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех по-

ступков, значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 - первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 - раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 

человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы 

жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьме-

ричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 -  рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 - раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

 - распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл  

и значение в буддийской культуре; 

 - рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 - излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиоз-

ной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в ста-

новлении культуры народов России, российской культуры  

и государственности; 

 -  первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддий-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её ре-

зультатов; 

 - приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать со-

гласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 
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- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 - выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

-  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 - выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствова-

ния и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 - выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 - рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали,  

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении  

и деятельности; 

 - раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-

ность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное со-

держание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объ-

яснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

 - первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 - раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 - рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, произве-

дениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 - рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 - рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая  

Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 - раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанно-

стей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценно-

стей; 

 - распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (маген-

довид) и значение в еврейской культуре; 

 - рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, ре-

лигиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 - излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма  

на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении куль-

туры народов России, российской культуры и государственности; 
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 - первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудей-

ского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать со-

гласно своей совести; 

 - выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 - называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 -  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело-

веческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

   Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ре-

лигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

-  выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 - выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 - рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении  

в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

 - раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое пра-

вило нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 

 - раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (кар-

тине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма,  

об основателях религий; 

 - рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб-

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях рели-

гиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуа-

лах, обычаях (1–2 примера); 
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 - рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) тради-

ционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

 - рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий наро-

дов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 - раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (правосла-

вие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в тради-

ционных религиях народов России, понимание отношения  

к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

 - распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (пра-

вославия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 -  рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных осо-

бенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архи-

тектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

 - излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий  

в становлении культуры народов России, российского общества, российской госу-

дарственности; 

 - первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей мест-

ности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

 - приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать со-

гласно своей совести; 

-  выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 - называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в традиционных религиях народов России. 

  Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

 - выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви-

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, россий-

ского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совер-

шенствования; 

 - рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых  

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 

на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свобо-

дах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 - раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоин-

ство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосер-

дие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми  

в российском обществе, объяснять «золотое правило нравственности»; 

 - высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности  

в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нрав-

ственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 - первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 - раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм 

и гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, ува-

жение чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота 

о животных, охрана окружающей среды; 

 -рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще-

ства, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники), российских государственных праздниках, их истории  

и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных тради-

ционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о 

роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 - раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье  

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях, уважение старших по возрасту, предков), российских традицион-

ных семейных ценностей; 

 - распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, законов 

в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 - рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 - рассказывать о российских культурных и природных памятниках,  

о культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

 - раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики  

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности  

и патриотизма в истории России; 
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 - объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос-

сийской государственности; 

 - первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-

ского и культурного наследия народов России, российского общества в своей мест-

ности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 - приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием эти-

ческих норм российской светской (гражданской) этики  и внутренней установки лич-

ности поступать согласно своей совести; 

 - выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно-

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 - называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности челове-

ческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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2.1.6.  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное ис-

кусство». 
    Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предмет-

ная область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному 

искусству, искусство) составлена на основе Федральной рабочей программы  и  

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству. 

     Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

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

и планируемым результатам. Содержание обучения раскрывает содержательные ли-

нии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. При разработке рабочей про-

граммы по изобразительному искусству образовательная организация вправе исполь-

зовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями куль-

турно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

     Пояснительная записка. 

   Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образо-

вания составлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориенти-

рована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит  

в формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности пу-

тём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 

творческого потенциала обучающихся. Программа по изобразительному искусству 

направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искус-

ства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

 Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные 

виды визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): началь-

ные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные 

виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстети-

ческого восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию 

зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

 Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы  

как отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия  

с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на 
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восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей дей-

ствительности). 

 Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся  

с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным раз-

нообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как 

система тематических модулей.  

Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального  

или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы  

для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие – навыка видения соот-

ношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения  

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура». 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, зайчика). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художе-

ственных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка  

или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания.  Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока  

на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действи-

тельности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты гео-

метрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симмет-

рии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных худо-

жественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и ап-

пликации. 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 гео-

метрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания  

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу-

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного  

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической  

и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации  

из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат-

лений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 

         Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы  

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
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Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков виде-

ния пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Опре-

деление формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые  

и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рас-

сматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитиче-

ское рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок  

и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков  

и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тём-

ной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды  

и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – 

по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам вы-

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымков-

ский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, непо-

воротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление  

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, 

вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная компози-

ция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
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Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, карго-

польские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных 

промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской пло-

щадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геомет-

рических тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями  

и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архи-

тектуры 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 про-

изведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кру-

жево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произве-

дений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint  

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Транс-

формация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, за-

ливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ де-

рева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint  

на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае-

мой теме. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Графика». 
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Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмеще-

ние текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности компо-

зиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений  

и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выра-

женным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши  

или карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка  

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-ав-

топортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор  

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ланд-

шафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба  

в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение 

в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности  

с использованием выразительных возможностей композиционного размещения  

в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового ре-

шения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных 

предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание  

ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток  

или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сю-

жету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения  

в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды  

из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы  

и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 
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Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения ком-

позиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие ком-

позиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные 

ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го-

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти,  

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подруч-

ных 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, выпол-

ненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание  

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города  

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности  

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу-

дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пуш-

кина. Экскурсии в местные художественные музеи  

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи 

(выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения 

музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея  

и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются  

по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определя-

ются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазов-

ского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и 
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ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пя-

тен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его ко-

пирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, 

и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов 

на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотогра-

фии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, кон-

траста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по вы-

бору учителя). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая  

и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование каран-

даша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (гор-

ный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным со-

держанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, порт-

рет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные  

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы 

праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином  

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред-

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 

и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты  

в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба  

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор голов-

ных уборов и другие. 
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Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы  

и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных со-

словий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги  

или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного де-

кора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального  

и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 

виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор  

как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изобра-

жение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или роман-

ский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в орга-

низации 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, Новгород-

ский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архи-

тектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревян-

ного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления  

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Запад-

ной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-про-

странственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Сол-

дата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы»  

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
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Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспек-

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цве-

товых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различ-

ных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традици-

онных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом,  

в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный со-

бор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур  

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека  

(при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи  

или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искус-

ству на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты:  
- уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-лич-

ностные позиции и социально значимые личностные качества; 

 - духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 - мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному уча-

стию в социально-значимой деятельности; 

 - 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 тради-

циям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содер-

жания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 
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художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных 

в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к цен-

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует понима-

нию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических иде-

алов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художе-

ственно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, ста-

новлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе ду-

ховно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены  

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образ-

ной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести со-

циально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту са-

мосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений  

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способ-

ствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении  

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений  

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстети-

ческих чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окру-

жающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения  

от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятель-

ности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу – обязательные требования  

к определённым заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 - характеризовать форму предмета, конструкции; 

 - выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 - сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
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 - находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм  

и предметов; 

 - сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 - анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого  

и предметов между собой; 

 - обобщать форму составной конструкции; 

 - выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве  

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 - передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

 - соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

и плоскостных объектах; 

 - выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 - проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 - проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитиче-

ские действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского худо-

жественного творчества; 

 - использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 - анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 - формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим  

и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 - использовать знаково-символические средства для составления орнаментов  

и декоративных композиций; 

 - классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,  

по назначению в жизни людей; 

 - классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам  

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 - ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
 - использовать электронные образовательные ресурсы; 

 - работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 -   выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 - анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах  

и схемах; 
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 - самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему  

и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презента-

циях; 

 - осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,  

в отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (гале-

реи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 - соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий:  

 - понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 -  вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение  

к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, вы-

являя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого яв-

ления; 

 - находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций  

и учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 - демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 - анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 - признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи-

вать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 - взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договари-

ваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться  

 к своей задаче по достижению общего результата. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

 - внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 - соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 - порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым матери-

алам; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

 - Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов  

в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

 -  Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком-

ства со средствами изобразительного языка. 

 - Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

 - Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

 - Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 



[Введите текст]  

 

 - Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра-

жения на листе. 

 - Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа  

для выполнения соответствующих задач рисунка. 

 - Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак-

тической художественной деятельности. 

 - Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного  

в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись». 
 - Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

 - Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциатив-

ные представления, которые рождает каждый цвет. 

 - Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё мнение  

с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

 - Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра-

сок и получения нового цвета. 

 - Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечат-

лений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 
- Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

 - Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

 - Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

 - Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров  

в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопостав-

лять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. 

 - Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геомет-

рические, анималистические. 

 - Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

 - Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо-

ванной: декоративный цветок или птица). 

 - Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

 - Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных худо-

жественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности 

по мотивам игрушки выбранного промысла. 

 - Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 
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 - Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире  

(по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

 - Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

 - Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)  

в форме коллективной игровой деятельности. 

 - Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета  

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

 - Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 

также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

 - Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

 - Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни чело-

века в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (уста-

новки). 

 - Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек-

турных построек. 

 - Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 

и других художников по выбору учителя), а также произведений  

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты  

В. Ван Гога или А. Матисса). 

 - Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

 - Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического  

и целенаправленного наблюдения природы. 

 - Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде-

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

 - Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

 -  Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу нало-

жения линии. 

 -   Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

 - Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных  

(с использованием зрительских впечатлений и анализа). 
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 - Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо-

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы веде-

ния рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

 - Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков  

и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества 

гуаши. 

 - Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

 - Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттен-

ков составного цвета. 

 - Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

 - Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать  

и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

 - Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост-

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

 - Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобре-

тать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

 - Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

- Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях вы-

бранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по моти-

вам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, карго-

польская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

 - Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произве-

дения с разных сторон. 

 - Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

 - Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм  

в природе, воспринимаемых как узоры. 

 - Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) –  

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелир-

ные изделия и другие). 

 - Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

 - Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимо-

новская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 
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 - Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных мате-

риалов в художественные изображения и поделки. 

 - Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций 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 расска-

зывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

 - Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура». 
 - Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декори-

рования предметов из бумаги. 

 - Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 

 - Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений  

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части  

и их пропорциональные соотношения. 

 - Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

 - Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска-

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фан-

тазию и внимание к архитектурным постройкам. 

 - Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему харак-

теру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

 - Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже-

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и дру-

гих 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 произве-

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кру-

жево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

 - Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечествен-

ных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 

Н.П. Крымова и других по выбору учителя),  

а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других  

по выбору учителя). 

 -  Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи за-

падноевропейских 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. Леви-

тана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чару-

шина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

 - Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий  

в программе Paint (или другом графическом редакторе). 



[Введите текст]  

 

 - Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур  

в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

  - Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты  

и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые ри-

сунки или композиции (например, образ дерева). 

 - Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположе-

ние объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композицион-

ного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

 - Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

 - Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной бук-

вицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

 - Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

 - Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совме-

щая в ней шрифт и изображение. 

 - Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

 - Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

 - Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

 - Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

 - Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта)  

по наблюдению натуры или по представлению. 

 - Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

 - Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта  

с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

 - Изображать красками портрет человека с использованием натуры  

или представлению. 

 - Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

 - Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

 - Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

 - Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

 - Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюде-

ний, по памяти и по представлению. 

 Модуль «Скульптура». 

 - Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сю-

жета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

 - Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 
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 - Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел-

кая пластика, рельеф (виды рельефа). 

 - Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

 - Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

 - Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам вы-

бранного художественного промысла). 

 - Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тка-

ней, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах сим-

метрии в сетчатом орнаменте. 

 - Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

 -Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос-

писи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 
 - Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

 - Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра-

боте по созданию такого макета. 

 - Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз-

нообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

 - Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

 - Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села  

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села 

(в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

 - Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно  

и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена не-

скольких художников детской книги. 

 - Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные  

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее извест-

ных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на 

основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать уви-

денные памятники. 

 - Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, деко-

ративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в те-

атре, на празднике. 

 - Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые пред-

метом изображения. 
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 - Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажи-

стов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазов-

ского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведе-

ниях. 

 - Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений  

от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Су-

рикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. 

 - Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина. 

 - Иметь представление о замечательных художественных музеях России,  

о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

 - Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

 - Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, напри-

мер: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составле-

ния 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 измене-

ние мимики лица. 

 - Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения  

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

 - Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютер-

ной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насы-

щенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

 - Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи 

и, возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и 

квестов, предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

 Модуль «Графика». 

 -  Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять  

их в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фи-

гуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры  

и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

 - Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов  

и представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания  

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов 

разных культур. 

 - Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 



[Введите текст]  

 

 - Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный  

для среднерусской природы). 

 - Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины  

в народном костюме. 

 - Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че-

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа  

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

 - Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

 - Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

 - Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов),  

в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

 - Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие  

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выпол-

няется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, суще-

ствующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

 -  Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных  

для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов  

и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов 

в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов,  

в разные эпохи. 

 - Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

 - Получить представления о красоте русского народного костюма и головных жен-

ских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи укра-

шения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

 - Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

- Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

 - Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – 

и надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы  

с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь 

представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

 - Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 

соборах и их местонахождении, о красоте  

и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 



[Введите текст]  

 

- Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек-

турном устройстве и жизни в нём людей.  

 - Иметь представление об основных конструктивных чертах древнегреческого 

храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о древ-

негреческой культуре. 

 - Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских горо-

дах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

 - Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей со-

хранения архитектурных памятников и исторического образа своей  

и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

 -  Формировать восприятие произведений искусства на темы истории  

и традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, 

А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

 - Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль  

и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), 

о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове 

Кижи). 

 - Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

 - Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скуль-

птора И.П. Мартоса в Москве. 

 - Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Не-

известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёв-

ский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представле-

ние о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

 - Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произ-

ведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира,  

в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

 - Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готиче-

ских (романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь представление  

об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

 - Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

 - Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение ли-

нии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных из-

менений. 
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 - Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и раз-

личные варианты его устройства. 

 - Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 

 - Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе раз-

нообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

 - Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный со-

бор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский 

собор, пагода, мечеть). 

 - Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео-

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анима-

цию схематического движения человека). 

 - Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения  

в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

 - Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint  

по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, 

или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

 - Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Практи-

ческие 

работы  
 

1 
Ты учишься изоб-

ражать 
 10  0  10  https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

2 Ты украшаешь  9  0  9  https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

3 Ты строишь  8  0  8  https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

4 

Изображение, 

украшение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

 6  0  6  

https://resh.edu.ru/subject/7/1/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 
 33   0   33   

 

 

2 КЛАСС  

https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
https://resh.edu.ru/subject/7/1/
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№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  2  
0 

 2  
https://resh.edu.ru/sub-

ject/7/2/ 

2 
Как и чем рабо-

тает художник 
 14  

0 
 14  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/7/2/ 

3 
Реальность и 

фантазия 
 5  

0 
 5  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/7/2/ 

4 
О чем говорит 

искусство? 
 7  

0 
 7  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/7/2/ 

5 
Как говорит 

искусство? 
 6  

0 
 6  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/7/2/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 34   0   34  

 

 

3 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Наименование раз-

делов и тем про-

граммы  
 

Количество часов 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Кон-

троль-

ные ра-

боты  
 

Практи-

ческие 

работы  
 

1 Введение  1  
0 

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 
Искусство в твоем 

доме 
 8  

0 
 8  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на ули-

цах твоего города 
 8  

0 
 8  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 
Художник и зре-

лище 
 7  

0 
 7  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей  10  
0 

 10  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   34  

 

 

4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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1 Введение  1  

0 

 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f4129ea 

2 
Истоки родного 

искусства 
 7  

0 

 7  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f4129ea 

3 
Древние города 

нашей земли 
 11  

0 

 11  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f4129ea 

4 
Каждый народ – 

художник 
 9  

0 

 9  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f4129ea 

5 

Искусство 

объединяет 

народы 

 6  

0 

 6  

Библиотека ЦОК 

https://m.ed-

soo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРО-

ГРАММЕ 

 34   0   34   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искус-

ство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым ре-

зультатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения заверша-

ется перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с учётом 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые в 

ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

- реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; определить и структурировать планируемые ре-

зультаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в соответ-

ствии с ФГОС НОО, а также на основе планируемых результатов духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в феде-

ральной рабочей программе воспитания; 

 - разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным спо-

собом коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающе-

гося – как способ, форма и опыт самовыражения  

и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо заложить основы бу-

дущей музыкальной культуры личности, сформировать представления  

о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека 

и общества. В содержании программы по музыке представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 

наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, му-

зыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения музыкального искус-

ства является практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музы-

кальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития 

музыки. 
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Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся  

с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкаль-

ных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминоло-

гии). Программа по музыке формирует эстетические потребности, проживание и осо-

знание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений  

к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем про-

изведения является уникальным психологическим механизмом  

для формирования мировоззрения обучающегося опосредованным недирективным 

путём. Ключевым моментом при составлении программы по музыке является отбор 

репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высо-

кий художественный уровень, соответствие системе традиционных российских цен-

ностей.  

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, ре-

флексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке принадле-

жит игровым формам деятельности, которые рассматриваются  

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений 

к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке – воспитание музыкальной культуры как части 

общей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный  

и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (пости-

жение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нрав-

ственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека 

через опыт сотворчества и сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 - становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной  

и познавательной сферы; 

 - развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отра-

жения многообразия жизни; 

 - формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

 - формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

 -формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодей-

ствия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 
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 -формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобще-

ние к традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собствен-

ный внутренний опыт эмоционального переживания;  

 - развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и ре-

гулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения; 

 - овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов му-

зыкальной деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), 

исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы им-

провизации, композиции, аранжировки); музыкальное движение (пластическое инто-

нирование, танец, двигательное моделирование), исследовательские и творческие 

проекты; 

 - изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 

и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкаль-

ного языка; 

 - воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры;  

 - расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса  

к музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины,  

а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тема-

тическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;   

модуль № 2 «Классическая музыка»;   

модуль № 3 «Музыка в жизни человека»   

вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»;   

модуль № 5 «Духовная музыка»;   

модуль № 6 «Музыка театра и кино»;   

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;    

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества 

учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посе-

щений театров, музеев, концертных залов, работы 

над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельно-

сти в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации.  
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Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 

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). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия,  

в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, учрежде-

ниями культуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творче-

ские союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятель-

ность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, те-

атрализованных действиях, в том числе основанных  

на межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное ис-

кусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной куль-

туры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные  модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России».   

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания националь-

ной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного 

порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разно-

образия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое  

и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 

очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 

Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народ-

ной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных 

шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.   

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 

инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, пе-

сен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;   

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение краеведче-

ского музея; посещение этнографического спектакля, концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).  

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут 

быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и другие); 

сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов игрового детского 

фольклора; 
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вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента  

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным народ-

ным песням;  

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, 

гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских народ-

ных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присут-

ствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструмен-

тов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посеще-

ние музыкального или краеведческого музея; освоение простейших навыков игры на 

свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и ле-

генды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

 - знакомство с манерой сказывания нараспев; 

 - слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

 - в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речита-

тивного характера; 

 - создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведе-

ниям; 

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные ска-

зания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-

финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; речитативная импровизация – 

чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духо-

вые, ударные, струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных 

народов Российской Федерации; 
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импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими же-

стами, на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мело-

дий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

 Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на примере одного 

или нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся 

может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рожде-

ство, Осенины, Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Са-

бантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее 

и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие  

в коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены тради-

ционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов Российской 

Федерации); 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике фольк-

лорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

.Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем; 

разучивание, исполнение скоморошин; 

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального спектакля; 

творческий проект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Рос-

сийской Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 ре-

гионов Российской Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее рас-

пространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: тувин-

ское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в му-

зыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Рос-

сийской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм, лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов  

на ударных инструментах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (сви-

рель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии  

по нотной записи; 



[Введите текст]  

 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музы-

кальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики;   

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров  

и интонаций; 

определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском варианте; 

обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе сравнения; 

вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий под-

линных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись) с твор-

чеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих в соответ-

ствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка».   
Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучаю-

щимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую  

в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный 

вкус на подлинно художественных произведениях.  

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. 

Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном 

зале. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта; 

слушание музыки, рассматривание иллюстраций; 

диалог с учителем по теме занятия;   

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений); 

игра «Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз); 

освоение правил поведения на концерте; 

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, обучаю-

щегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; 

посещение концерта классической музыки. 

 Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского 

и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 

определение жанра; 
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музыкальная викторина; 

вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес  

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических аккомпанемен-

тов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репе-

тиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижёра;   

«Я – дирижёр» – игра-имитация дирижёрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по 

группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, син-

тезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания му-

зыки; 

слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и 

громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – 

наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт 

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (вы-

сота, ширина, количество клавиш, педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для 

флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» 

И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Де-

бюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных 

инструментов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инстру-

менталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инстру-

ментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
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Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливав-

шие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определе-

ния тембров звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инстру-

мента» – исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и осо-

бенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отно-

шение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), темб-

ров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения  

его диапазона; 

проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений  

и их авторов; 

разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных вока-

листов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; 

описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление словаря 

музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки; 

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных компози-

тором; 
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вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение небольших миниа-

тюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 

симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки; 

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина; 

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма об 

устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами из их 

биографии; 

слушание музыки; 

фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических сочинений; 

круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); 

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; 

вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического фильма. 

. Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, ди-

рижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 



[Введите текст]  

 

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки; 

изучение программ, афиш консерватории, филармонии; 

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;   

вариативно: посещение концерта классической музыки; 

создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека».   

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследо-

вания обучающимися психологической связи музыкального искусства  

и внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра переживаемых 

чувств и их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведений искусства,  

так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, 

типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают  

как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства  

и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение 

и развитие эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние – вдохновение. Му-

зыка – возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музы-

кальное единство людей – хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем состоянии; 

двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы распуска-

ются под музыку»; 

выстраивание хорового унисона – вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке дирижёра; 

разучивание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода    

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 

человека, любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких от-

тенков настроения, которые трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; 

разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – пе-

редача настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Музыкальные портреты. 
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Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 

манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, посвя-

щённой образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра-импровизация 

«Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре кукольного (тене-

вого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке,  

на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижёра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые твор-

ческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. При-

меры популярных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия 

в танцевальных композициях и импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, инто-

нации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого бара-

бана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни Великой Победы. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отече-

ственной войны; 

слушание, исполнение  песен Великой Отечественной войны, знакомство  

с историей их сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой 

Победы, почему?  Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу 

в Великой Отечественной войне? 
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. Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России – главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 

исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения; 

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами страны; 

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального зву-

чания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ непрерыв-

ного движения; 

наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мышечный тонус) при 

восприятии музыки; 

проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация «По-

езд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов  

нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй поло-

вине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая бли-

зость фольклора разных народов.  

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – 

ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

. Музыка стран ближнего зарубежья   

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции  

и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. 

Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран ближ-

него зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими респуб-

ликами.  

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных ин-

струментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических ак-

компанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музы-

кальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 
Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европей-

ских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Ла-

тинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамери-

канские ударные инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть 

представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-

нова и другие).   

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.  

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточ-

ной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника.  

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты 

и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных ин-

струментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; 

сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация ритмических ак-

компанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мело-

дий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музы-

кальной культуре народов мира.   
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Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отече-

ственных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур  

в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зару-

бежных композиторов).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой; 

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального материала; 

вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся композиторам. 

. Модуль № 5 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представ-

лена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной  

и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры му-

зыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся макси-

мально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с от-

дельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изу-

чения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона;   

знакомство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным эле-

ментом колокольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкаль-

ных произведений М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахма-

нинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных компо-

зитором; 

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне; 

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских приговорок; 

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах композиции 

(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки 

в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 
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слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержа-

ния; 

диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных сред-

ствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории создания, устрой-

ству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя; 

слушание органной музыки И.С. Баха; 

описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных 

средств; 

игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкаль-

ных произведений тембром органа; 

наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание иллюстраций, 

изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение гипотез  

о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр познавательного 

фильма об органе; литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 

Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; 

сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Бо-

городице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, 

святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религи-

озного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая 

наиболее почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православ-

ной традиции возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как 

религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Тро-



[Введите текст]  

 

ица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки рус-

ских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов,  

П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение харак-

тера музыки, её религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам; посещение 

концерта духовной музыки; исследовательские проекты, посвящённые музыке рели-

гиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино».   

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая му-

зыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля 

особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, 

таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкаль-

ных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, ха-

рактеры героев; 

игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; 

вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль  

для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 
Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, ор-

кестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; 

определение особенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; 

танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни  

(хора из оперы); 

«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового 

фрагмента музыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; вир-

туальная экскурсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спек-

такля, создание афиши. 

. Балет. Хореография – искусство танца. 
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Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. 

Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина,  

Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – аккомпанемента к 

фрагменту балетной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-

балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные но-

мера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут быть 

представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе 

Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей 

и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание фрагментов опер; 

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств ор-

кестрового сопровождения; 

знакомство с тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии; 

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; 

рисование героев, сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;   

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборству-

ющих сторон; 

наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестро-

вых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; 

просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

. Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 

оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие.   

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектак-

лей; 

сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мю-

зикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 

балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; 

знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; 

обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спек-

таклей; 

вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических  

и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 

Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки  

к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы  

«Борис Годунов» и другие произведения).    

Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, 

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и 

подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патрио-

тического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической 

тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура».   

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 

и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в от-

дельный пласт современную музыку. Объективной сложностью  

в данном случае является выДеление явлений, персоналий и произведений, действи-

тельно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как слу-

чайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений 

(от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа),  

для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный 
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опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить ос-

новы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных  

в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современ-

ным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между совре-

менностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии от-

бора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-

хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки.  

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполните-

лей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музы-

канты делают обработки классики?   

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и её современной обработки; 

слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом; 

обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением харак-

тера музыки; 

вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного ритмизо-

ванного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инстру-

менты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по вы-

бору учителя могут быть представлены примеры творчества всемирно известных 

джазовых).   

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкаль-

ных стилей и направлений; 

определение на слух тембров музыкальных инструментов, исполняющих джазовую 

композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, импро-

визация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление 

плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 

популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-других обучающихся (для проведения совместного досуга); съёмка собствен-

ного видеоклипа на музыку одной из современных популярных композиций. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 

синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные ин-

струменты в компьютерных программах. 
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных ин-

струментах; 

сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение результатов 

сравнения; 

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому фильму; 

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; со-

здание электронной композиции в компьютерных программах  

с готовыми семплами (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота».   

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью  

и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певче-

ского репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно 

по арочному принципу либо на регулярной основе  

по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения  

не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкаль-

ным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 

длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкаль-

ных инструментов, вокальной импровизации; 

артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен  

с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие 

от других последовательностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных 

на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобрази-

тельного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв  

и другие) характера; 
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разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и ин-

струментальные импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобрази-

тельных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, со-

стоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прогова-

ривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, со-

стоящих из различных длительностей и пауз; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прогова-

ривание с использованием ритмослогов; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли.  

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей  

в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах  

2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими 

жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, 

танцевальные, двигательные импровизации под музыку; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная импровизация  

в заданном размере. 

Музыкальный язык. 
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Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 

(стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с элементами музыкального языка, специальными терминами,  

их обозначением в нотной записи; 

определение изученных элементов на слух при восприятии музыкальных произведе-

ний; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов музы-

кального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, динамики, 

штрихов); 

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными ди-

намическими, темповыми, штриховыми красками; 

использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, 

настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполни-

тельская интерпретация на основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот  

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание 

по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление зна-

комых нот, знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких 

мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с по-

ступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инстру-

ментах) различных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на 

друга; исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиа-

туре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса 

и сопровождения; 

различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей главного го-

лоса и сопровождения; 
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показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, заключение, 

проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими жестами 

или на ударных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии  

на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; 

исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведе-

ний; 

вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне. 

. Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух ладового наклонения музыки; 

игра «Солнышко – туча»; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора  

и минора; 

исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок  

о нотах и музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у многих наро-

дов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных  

в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве; 

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне; 

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент; 

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах  

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в раз-

мере 6/8; 

исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 

и (или) ударных инструментов; 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, прогова-

ривание ритмослогами; 

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, 

воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий 

и аккомпанементов в размере 6/8. 

. Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональ-

ности (до 2–3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух устойчивых звуков; 

игра «устой – неустой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи музы-

кальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голо-

сов в октаву, терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерва-

ликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия; 

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, 

октавами. 

Гармония. 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; 
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различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушан-

ных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо; 

слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация)  

по законам музыкальной формы. 

. Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального 

общего образования. 

. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудниче-

ства в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям  

и творчеству своего и других народов; 
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умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области  научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной  

и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

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

окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 

слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможно-

стей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, уни-

версальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

-сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанав-

ливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произ-

ведения, исполнительские составы); 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкаль-

ного искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма; 

-выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 - на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 
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 - с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

 - сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, вы-

бирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву-

кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 - выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 - соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

 - анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию  

в соответствии с учебной задачей; 

 - анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) 

по предложенному учителем алгоритму; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуни-

кативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

 - воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться по-

нять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 - выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

 - передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выра-

жать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 - осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, по-

нимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 - проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

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

 - подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

ния; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

 - стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совмест-

ного восприятия, исполнения музыки; 

 - переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять пору-

чения, подчиняться; 

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

тат; 

 - выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предло-

женных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универ-

сальных регулятивных учебных действий: 

 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части универсальных учебных действий: 

 - устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 - корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция лично-

сти) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчи-

вого поведения, эмоционального душевного равновесия  

и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

. Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучаю-

щихся основ музыкальной культуры и проявляются 

в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении  

с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке  

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес  

к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
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осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые  

им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов  

к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов  

и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах 

при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением  

и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора  

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выде-

лять 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), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композито-

ров-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления 

от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором  

для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чув-

ства и настроения;   

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность  

и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 
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осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию  

и удовлетворению эстетических потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов  

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-наци-

ональных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, ха-

рактеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональ-

ной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра  

и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фраг-

менты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-

ловеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;   

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучаю-

щийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;   

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки  

(в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос-

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-вырази-

тельными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 



[Введите текст]  

 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, ме-

лодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сход-

ства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые му-

зыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, ва-

риации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

 

 Тематическое  планирование   



Федеральная рабочая программа | Окружающий мир. 1–4 
классы 

140 

 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (пред-

метная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее 

соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

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

руемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изуче-

ния окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личност-

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиже-

ния обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образова-

ния. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных 

в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достиже-

ние следующих целей: 

– формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нрав-

ственно-этических понятий, представленных в содержании программы по 

окружающему миру; 

– формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

– развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятель-

ностью    (наблюдения,    опыты,    трудовая    деятельность),    так    и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразитель-

ной, художественной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Россий-

ской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государ-

ству, определённому этносу; 

– проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 
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Федерации; 

– освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общече-

ловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в соци-

уме; 

– обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка / 

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобрете-

ние опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответ-

ствии с экологическими нормами поведения; 

– становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуман-

ного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловече-

ских ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важней-

шей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступ-

ков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следу-

ющих ведущих идей: 

– раскрытие роли человека в природе и обществе; 

– освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒ 270 ча-

сов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 

3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим-

ной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их про-

фессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. До-

машний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населён-

ного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Не-

живая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 

Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. 

Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, крат-

кое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Части растения (название, краткая характеристика значения для жизни расте-

ния): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содер-

жания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и дру-

гие).   Домашние и дикие животные (различия   в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электропри-

борами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 
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Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение   окружающего    мира    в    1    классе    способствует    освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений 

в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пре-

делах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллю-

страций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства 

с   принадлежностью   народу   Российской    Федерации,    описывать    предмет по 

предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отноше-

ние к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 
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оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, ор-

ганизации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользо-

вания электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справед-

ливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 
2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Госу-

дарственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – свя-

тыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, стро-

ительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечатель-

ности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйствен-

ные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и 

общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родослов-

ного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные 

правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от 

других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи ком-

паса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмы-

кающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 
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Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нрав-

ственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигатель-

ной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион пи-

тания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 

и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на заня-

тиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на про-

гулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожида-

ние на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопас-

ности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (ком-

муникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение   окружающего   мира   во    2    классе    способствует    освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, изме-

рение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообраз-

ное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 
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Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотно-

сить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура пове-

дения; 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 (ре-

жим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Сол-

нечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное со-

общество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой при-

роды); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной за-

дачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по ре-

шению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обуча-

ющихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 

Совместная деятельность 
строить   свою   учебную   и   игровую   деятельность,   житейские   ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 
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оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры обще-

ния, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных ве-

ществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оцени-

вать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

 
3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и свя-

заны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина   ‒   

Российская   Федерация.   Уникальные    памятники    культуры России, родного 

края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи-

мая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в ко-

торых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состо-

яния воды, её распространение   в природе,   значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве чело-

века, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяй-

ственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие   растений.    Зависимость    жизненного    цикла    организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 
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питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана 

растений. 

Разнообразие   животных.   Зависимость   жизненного    цикла    организмов от усло-

вий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества род-

ного 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, нерв-

ная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение темпера-

туры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересе-

чения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий,    

защита     персональной     информации,     правила     коммуникации в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-

ных действий, совместной деятельности. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение жи-

вотных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе ре-

зультатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать вы-

воды; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные при-

знаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; различать по-

нятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и ин-

тересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 

читать     несложные      планы,      соотносить      условные      обозначения с 

изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таб-

лицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характе-

ристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюд-

жет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объек-

тов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств при-

роды; 



Федеральная рабочая программа | Окружающий мир. 1–4 
классы 

150 

 

 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пре-

делах изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

 

Совместная деятельность 
участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчи-

нённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на со-

веты и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие кон-

фликты с учётом этики общения. 

 
4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности граж-

данина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государ-

ства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знамени-

тые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связан-

ных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защит-

ника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и дру-

гих народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- нравствен-

ные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
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Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России 

и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обраще-

ние Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 

использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 

омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений). 

Наиболее   значимые   природные   объекты   списка   Всемирного   наследия в России 

и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия че-

ловека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в при-

роде. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфра-

структуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 

отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и раз-

метки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката 

и других средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государ-

ственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в усло-

виях контролируемого доступа в Интернет. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учеб-

ных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; опре-

делять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использова-

ния электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире сло-

вари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекомуникаци-

онную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной ин-

формации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диа-

граммы. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемир-

ного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных   си-

стем    органов;    объяснять    особую    роль    нервной    системы в деятельности 

организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия орга-

низма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 
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составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезон-

ных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Феде-

рации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу 

над ошибками; 

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

 
Совместная деятельность 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руко-

водителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельно-

сти, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, исполь-

зования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУ-

ЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 
1 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характери-

зуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначаль-

ного опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание осо-

бой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, при-

надлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уваже-

ния к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и пра-

вил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопе-

реживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договари-

ваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального 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); 
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приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отно-

шение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности 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; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм пове-

дения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразова-

ния и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использова-

нием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные уни-

версальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной     

среды     обитания),     проявлять     способность     ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во 

времени и в пространстве); 

сравнивать   объекты    окружающего    мира,    устанавливать    основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма. 
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Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдви-

нутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; опре-

делять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать   воз-

можное    развитие    процессов,    событий    и    последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента вре-

мени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить    по   предложенному   плану   опыт,    несложное   исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ 

целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

нове предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таб-

лицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого  доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, выска-

зывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступле-

ния участников; 
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признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргумен-

тированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отноше-

ние к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о при-

роде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюде-

ний и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объек-

тах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, ри-

сунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учеб-

ной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить 

ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоро-

вья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать       целесообразность       выбранных       способов        действия, при 

необходимости корректировать их. 

 

Совместная деятельность 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять 

правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семей-

ным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в соци-

уме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные 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 дико-

растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления 

в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индиви-

дуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воз-

духа) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оцени-

вать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблю-

дений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; со-

блюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать 

правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его глав-

ный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нрав-

ственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирую-

щие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать    изученные    объекты    живой     и     неживой     природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориен-

тироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; со-

блюдать  правила нравственного поведения в социуме и в природе, оце-

нивать примеры  положительного и негативного отношения  к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в  школе, правила безопасного поведе-

ния пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учи-

теля (при необходимости). 
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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; прояв-

лять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и до-

стопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федера-

ции с богатой историей и культурой; российских центров декоративно- при-

кладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; разли-

чать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотогра-

фиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или   инструкции   небольшие опыты с при-

родными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простей-

шую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для по-

иска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объ-

яснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной де-

ятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать   по   заданному плану собственные   развёрнутые   высказывания о при-

роде, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презента-

цией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

соблюдать   основы   здорового   образа   жизни,   в   том   числе   требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; со-

блюдать правила нравственного поведения на природе; 
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безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты Рос-

сии (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; нахо-

дить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотно-

сить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-

тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных пери-

одов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего реги-

она; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвину-

тому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с ис-

пользованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо-

ров, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-

рая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 

известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явле-

ний и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, се-

зонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения ин-

формации, ответов на вопросы; 
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соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни чело-

века; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспорт-

ной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образо-

вательных и информационных ресурсов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 

 

 
 

 

 

1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем учеб-

ного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Школа. Школьная 

жизнь 

3 Школа. Школьные традиции и празд-

ники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаи-

моотношения между ними, ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность 

с одноклассниками. Рабочее место 

школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования, поза, освещение ра-

бочего места. 

Правила безопасной работы 

на учебном месте. 

Режим учебного труда и отдыха 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. 

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 

классе и в школе». 

Беседа по теме, например, 

«Как содержать рабочее место в 

порядке» 

1.2 Семья. 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь 

2 Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья». 
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 в семье  Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. До-

машний адрес 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». Рас-

сказы детей по теме, 

например, «Как наша семья 

проводит свободное время» 

1.3 Россия ‒ наша 

Родина 

11 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 

Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) 

на темы «Москва – столица России», 

«Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, ви-

деофрагментов и других матери-

алов (по выбору) на тему 

«Москва – столица России», 

о родном крае, труде людей. 

Рассматривание и описание изделий 

народных промыслов родного края и 

народов России. 

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях 

культуры – в театре, музее, 

библиотеке» 

Итого по разделу: 16   
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Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Природа – среда 

обитания человека. 

Взаимосвязи между 

человеком и приро-

дой 

13 Природа ‒ среда обитания человека. 

Природа и предметы, созданные че-

ловеком. Природные материалы. Бе-

режное отношение к предметам, ве-

щам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение 

за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение темпе-

ратуры воздуха (воды) 

по термометру. 

Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди 

должны оберегать и охранять 

природу». Обсуждение ситуаций 

по теме, например, «Правила по-

ведения в природе». 

Экскурсии по теме, например, 

«Сезонные изменения в природе, 

наблюдение за погодой». 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Измеряем температуру». Работа 

с иллюстративным материалом: 

«Живая и неживая 

природа» 

2.2 Растительный мир 9 Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные расте-

ния. Части растения (название, крат-

кая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода 

Экскурсия. Сравнение внешнего 

вида деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешнему 

виду дерева. 

Работа с иллюстративным мате-

риалом: деление растений на две 

группы – дикорастущие и куль-

турные. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?». 
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    Практическая работа по теме, напри-

мер, «Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка разнооб-

разия частей растения: разные ли-

стья, разные цветки и плоды, разные 

корни (по выбору). 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся ухаживать 

за растениями уголка природы» 

2.3 Мир животных. 

Разные группы 

животных 

15 Мир животных. Разные группы 

животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и другие). Домашние и дикие 

животные (различия в условиях 

жизни). Забота о домашних 

питомцах 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше назовёт 

насекомых (птиц, зверей…)». 

Наблюдения за поведением 

животных в естественных условиях: 

повадки птиц, движения зверей, 

условия обитаний насекомых 

(во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеома-

териалов). 

Логическая задача: найди 

ошибку в иллюстрациях – какое 

животное попало в эту группу 

неправильно. 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец» 

Итого по разделу: 37   
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Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Режим дня 

школьника 

3 Понимание необходимости со-

блюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной ги-

гиены. Правила безопасности в 

быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами 

Беседа по теме, например, «Что 

такое режим дня»: обсуждение 

режима дня первоклассника. 

Рассказ учителя «Что такое 

правильное питание». 

Практическое занятие 

(при наличии условий) в кабинете 

технологии «Правила пользования 

газовой и электроплитой» 

3.2 Безопасность в быту, 

безопасность пеше-

хода, безопасность в 

сети 

«Интернет» 

4 Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная раз-

метка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого 

доступа в информационно- те-

лекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 

служб». 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Правила поведения 

на улицах и дорогах, дорожные 

знаки» 

Итого по разделу 7   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

66   
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2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша Родина – 

Россия 

12 Наша Родина ‒ Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица 

на карте. Государственные символы 

России. Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и другие. Характеристика от-

дельных исторических событий, свя-

занных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и 

другие). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Го-

рода России. Россия – многонацио-

нальное государство. Народы России, 

их традиции, обычаи, праздники. 

Родной край, его природные и куль-

турные достопримечательности. Зна-

чимые события истории родного края 

Свой регион и его главный город 

на карте; символика своего региона. 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов 

о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе насе-

ления страны. 

Игра-путешествие по теме, 

например, «Работаем 

экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, Санкт- 

Петербургу». Рассказ учителя 

по теме, например, «История 

возникновения Москвы». 

Работа с картой: Россия, Москва, 

Санкт-Петербург, наш регион на 

карте Российской Федерации. 

Чтение текстов учебника о народах 

России, об их традициях, обычаях, 

праздниках. 

Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи 

взрослых, с использованием 
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   Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и 

общества 

дополнительных источников 

информации). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?». Ди-

дактическая игра по теме, напри-

мер, «Профессии города и села». 

Логическая задача по теме, напри-

мер, «Разделим картинки 

на три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии 

села; профессии, которые есть и 

в селе, и в городе» 

1.2 Семья. Родословнвя 2 Семья. Семейные ценности и тради-

ции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем 

о своей семье». Обсуждение 

обязанностей в семье, семейных тра-

диций, совместный труд и отдых. 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Составление схемы 

родословного древа семьи» 

1.3 Культура поведения в 

общественных ме-

стах 

2 Правила культурного поведения в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества 

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя – умеешь ли ты 

сдерживать эмоции?». 

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения 

к людям. 
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    Работа в группе: работа 

с пословицами, сравнение 

и группировка слов 

по противоположному значению 

(добрый – злой, смелый – трусли-

вый, правдивый – лживый 

и другие) 

Итого по разделу: 16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания 

природы. Земля и 

другие планеты, 

звезды и созвездия 

7 Методы познания природы: 

наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; усло-

вия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, 

план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным 

признакам, Солнцу. 

Компас, устройство; ориентирование 

с помощью компаса 

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем Земля отличается от других 

планет». 

Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) 

на тему «Звёздное небо. Созвездия». 

Практическая работа с глобусом. 

Рассказ учителя, работа с текстом 

учебника: описание и особенности 

океанов и материков на Земле. 

Практическая работа с картой 

«Как показывать объекты на карте» 

2.2 Многообразие 

растений 

8 Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Экскурсия в парк: сравнение 

деревьев, кустарников, трав. 
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   Связи в природе. Годовой ход 

изменений в жизни растений. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Кто больше вспомнит 

названий деревьев». 

Коммуникативная деятельность: 

описание растений 

по иллюстрациям и живым 

объектам. 

Классификация растений 

(по иллюстрациям): дикорастущие – 

культурные. 

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание рас-

тений, обсуждение условий бла-

гополучного роста и развития рас-

тения». 

Работа в группах с иллюстративным 

материалом: составление 

коллективного рассказа по теме, 

например, «Каким бывает растение в 

разные сезоны» 

2.3 Многообразие 

животных 

11 Многообразие животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: 

общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни 

животных 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное 

по описанию». 

Логическая задача по теме, напри-

мер, «Найди ошибку – какое живот-

ное попало в эту группу 

случайно». 
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    Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала 

по теме, например, «Как живут 

животные в разные времена года». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу – кто как 

готовится к зиме». 

Работа в группах: подготовьте 

вопросы о жизни животных 

для других групп 

2.4 Красная книга Рос-

сии. Заповедники и 

природные парки 

8 Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. 

Охрана природы. Правила нравствен-

ного поведения на природе 

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое Красная книга?». Про-

смотр и обсуждение иллюстра-

ций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему 

«Растения и животные 

Красной книги». 

Рассказ учителя «Растения и 

животные нашего края, занесённые в 

Красную книгу». 

Коллективное составление памятки 

по теме, например, «Правила пове-

дения в заповедных местах». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование 

полученной информации 
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    для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге. 

Коллективное составление плана 

рассказа о редком растении и 

животном 

Итого по разделу: 34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни школьника 

4 Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рацио-

нальное питание (количество приё-

мов пищи и рацион питания). Физи-

ческая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья 

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем нужен режим дня? Почему 

нужно правильно питаться?» 

3.2 Безопасность в школе 

и общественном 

транспорте, безопас-

ность в сети 

«Интернет» 

8 Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила пове-

дения 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, по-

садка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности 

Беседа по теме, например, «Что 

может случиться на прогулке, 

на игровой площадке, дома и 

в школе, если не соблюдать правила 

безопасности». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Мы – пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. Работа 

в паре: соотнесение изображений и 

названий дорожных 

знаков. 
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   на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной 

помощи. 

Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность 

в Интернете (коммуникация 

в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности 

под руководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждение с опорой на иллю-

страции потенциальных опасно-

стей бытовых предметов и ситу-

аций. 

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в общественном транс-

порте». 

Практическая работа 

(при наличии условий) по теме, 

например, «Правила пользования 

компьютером» 

Итого по разделу 12   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина – 

Российская 

Федерация 

14 Общество как совокупность людей, 

которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя 

общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская Федера-

ция. Уникальные памятники куль-

туры России, родного края. 

Государственная символика Рос-

сийской Федерации и своего реги-

она. Города Золотого кольца Рос-

сии. Народы России. Уважение 

к культуре, традициям своего народа 

и других народов, государственным 

символам России. 

Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность 

в культуре народов России. Осо-

бенности труа людей родного 

края, их профессии 

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему «Что такое 

общество?» 

Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) на 

тему «Жизнь народов нашей 

страны». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных рес-

публик Российской Федерации»: рас-

сказы гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей 

о родном крае. 

Просмотр и обсуждение иллю-

страций, видеофрагментов и дру-

гих материалов (по выбору) по 

теме, например, «Уникальные па-

мятники культуры России». 

Работа в группе: чтение текстов 

учебника и использование 
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    полученной информации 

для подготовки собственного рас-

сказа о памятниках культуры Рос-

сии. 

Моделирование маршрута 

по Золотому кольцу 

с использованием фотографий, до-

стопримечательностей, сувениров и т. 

д. 

Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с исполь-

зованием дополнительных источ-

ников информации 

(дифференцированное задание) 

1.2 Семья – коллектив 

близких, родных 

людей 

2 Семья – коллектив близких, родных 

людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение 

к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения 

в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, за-

бота о них 

Учебный диалог по теме, например, 

«Для чего создаётся семья», 

«Почему семью называют 

коллективом». 

Работа в группах: коллективный 

ответ на вопрос: «Какие бывают 

семьи?» 

Рассказ учителя «Что такое 

семейный бюджет». 

Беседа по теме, например, «Доходы 

и расходы семьи». 
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    Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование се-

мейного бюджета» (дифферен-

цированное задание) 

1.3 Страны и народы 

мира 

4 Страны и народы мира. 

Памятники природы и культуры – 

символы стран, в которых они 

находятся 

Практическая работа с картой: 

страны мира. 

Работа в группах: самостоятельное 

составление описания любой страны 

или народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и ресур-

сов Интернета). 

«Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности отдельных 

стран мира, по выбору детей): рас-

сматривание видеоматериалов, слай-

дов, иллюстраций. Символы 

стран, с которыми знакомятся дети 

Итого по разделу: 20   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем мире 

11 Методы изучения природы. 

Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природ-

ный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, 

Практические работы (наблюдение 

и опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и 

другое. 

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация 
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   жидкостями, газами. Воздух – смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, че-

ловека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни чело-

века. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой при-

роды и хозяйственной жизни 

человека 

твёрдых, жидких и газообразных 

веществ. 

Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния воды, 

свойства воздуха. Рассказ учителя, 

анализ схемы круговорота воды 

в природе. 

Практические работы: горные 

породы и минералы — название, 

сравнение, описание. 

Экскурсия: почвы (виды, состав, 

значение для жизни природы и 

хозяйственной деятельности людей) 

2.2 Бактерии, грибы и их 

разнообразие 

2 Первоначальные представления 

о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные 

Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях. 

Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий. 

Работа с иллюстративным мате-

риалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим 
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    в корзинку». Рисование схемы 

«Шляпочный гриб». 

Рассказ учителя «Чем грибы 

отличаются от растений» 

2.3 Разнообразие 

растений 

7 Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Раз-

множение и развитие растений. Осо-

бенности питания и дыхания расте-

ний. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение чело-

века к растениям. Условия, необхо-

димые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Растения род-

ного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений 

Работа в группе: классификация 

растений из списка, который 

предложили одноклассники. 

Коллективное создание схемы 

по теме, например, «Условия жизни 

растений». Рассказ-рассуждение 

о жизни растений. 

Практическая работа в паре по теме, 

например, «Размножения растений 

(побегом, листом, семенами)». 

Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание ил-

люстраций) 

2.4 Разнообразие 

животных 

7 Разнообразие животных. Зависи-

мость жизненного цикла организмов 

от условий окружающей среды. Раз-

множение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Каких животных мы 

знаем». 

Коллективное составление схемы 

по теме, например, «Разнообразие 

животных». 

Упражнения: опиши животное, 
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   необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека 

к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их назва-

ния, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений 

узнай животное, найди ошибку в 

классификации животных. 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как животные питаются». 

Составление и анализ цепей 

питания. 

Работа в парах: характеристика 

животных по способу размножения 

(на основе справочной литературы), 

подготовка презентации. 

Моделирование стадий 

размножения животных (на примере 

земноводных, рыб). 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Как человек одомашнил 

животных». 

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец». Про-

смотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других матери-

алов (по выбору) 

на тему «Охрана животных» 

2.5 Природные 

сообщества 

3 Природные сообщества: лес, луг, 

пруд. Взаимосвязи в природном со-

обществе: растения ‒ пища и укры-

тие для животных; животные – 

Работа со словарём: определение 

значения слова «сообщество». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Что такое природное сообщество». 
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   распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природ-

ные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Правила нравственного поведения 

в природных сообществах 

Учебный диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) 

как сообщества». 

Сравнение понятий: естественные 

сообщества, искусственные сооб-

щества. 

Беседа по теме, например, 

«Для чего человек создает новые 

сообщества?» 

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и отрицательного 

отношения к природе 

2.6 Человек – часть 

природы 

5 Человек – часть природы. Общее 

представление о строении тела 

человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровенос-

ная, нервная, органы чувств), их 

роль 

в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса 

Обсуждение текстов учебника, объ-

яснения учителя «Строение тела че-

ловека». Рассматривание схемы 

строения тела человека: называние, 

описание функций разных систем 

органов. 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Измерение температуры тела и 

частоты пульса» 

Итого по разделу: 35   
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Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни 

2 Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, дина-

мические паузы), закаливание и про-

филактика заболеваний. Забота 

о здоровье и безопасности 

окружающих людей 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Что такое здоровый образ жизни и 

как его обеспечить» 

3.2 Правила безопасного 

поведения 

пассажира. Безопас-

ность в сети 

«Интернет» 

5 Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки без-

опасности). 

Правила безопасного поведения пас-

сажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на 

борту самолёта, судна; знаки безопас-

ности) 

Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках 

Практическая работа по теме, напри-

мер, «Рассматривание знаков 

(опасно, пожароопасно, взрыво-

опасно; внимание – автопогрузчик; 

электрический ток; малозаметное 

препятствие; падение с высоты), кол-

лективное объяснение их значения». 

Анализ ситуаций 

по теме, например, «Что может 

произойти, если…», 

Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно ве-

сти себя на игровой и спортивной 

площадке». 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, 

на вокзалах, в аэропортах, на борту 

самолета, судна». 

Работа в группах: составление 
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   мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и со-

циальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» 

памятки по теме, например, 

«Правила поведения в аэропортах, на 

борту самолета, судна (по выбору 

группы)». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как обеспечить безопасность при 

работе в информационно- телеком-

муникационной сети 

«Интернет» 

Итого по разделу 7   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   
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4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Человек и общество  

1.1 Наша родина – 

Российская 

Федерация 

10 Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. 

Политико-административная карта 

России. 

Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов 

России. Главный город родного 

края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных 

с ним. 

Праздник в жизни общества как сред-

ство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовных свя-

зей между соотечественниками. 

Новый год, День защитника 

Работа с политико- административ-

ной картой Российской Федерации: 

определение местонахождения рес-

публик Российской Федерации, 

краёв, крупнейших областей и го-

родов России. 

Чтение статей Конституции Россий-

ской Федерации о правах граждан 

Российской Федерации. Рассказ 

учителя по теме, например, 

«Забота о детстве – главная осо-

бенность нашего государства». Чте-

ние о обсуждение текстов учеб-

ника, объяснения учителя. 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы свой 

родной край?». 

Рассказ учителя о важнейших 

страницах истории родного края. 

Обсуждение докладов и 
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   Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День 

народного единства, День 

Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других 

народов, государственным символам 

России 

презентаций учащихся (диффе-

ренцированное задание) по теме, 

например, «Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники 

России». 

Работа в парах по теме, например, 

«Рассказ о любимом празднике 

Российской Федерации или своего 

региона» 

1.2 История Отечества. 

«Лента времени» и 

историческая карта 

17 История Отечества. «Лента вре-

мени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические пе-

риоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федера-

ция. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические вре-

мена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных 

ценностей 

Практическая работа по теме, 

например, «Определение по «ленте 

времени» времени (века), в котором 

происходили исторические собы-

тия». 

Работа в паре: анализ исторической 

карты, нахождение мест важнейших 

исторических событий в жизни Рос-

сии. 

Обсуждение рассказов учителя, тек-

ста учебника о быте, традициях, 

культуре Древней Руси. 

Экскурсия в художественный музей 

(при наличии условий), просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и 
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    других материалов на темы 

«Искусство Древней Руси», 

«Ремёсла в Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси 

до XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ 

века», «Искусство ХХ века» (по 

выбору). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические 

времена граждане России 

(на примере Отечественной войны 

1812 г., Великой Отечественной 

войны (1941–1945)». 

1.3 Человек – творец 

культурных цен-

ностей. 

Всемирное 

культурное наследие 

6 Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране па-

мятников истории и культуры 

своего края. 

Личная ответственность каждого че-

ловека за сохранность историко- 

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в 

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов 

учебников (по выбору) на тему 

«Объекты Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом». 

Рассказ учителя о памятниках 

Всемирного наследия (например, 

в России – Московский Кремль, 

памятники Новгорода, Кижи, 

в мире – Великая Китайская стена, 

Колизей в Риме, Акрополь 
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   социуме, отношение к людям неза-

висимо от их национальности, со-

циального статуса, религиозной 

принадлежности 

в Греции). 

Учебный диалог по теме, например, 

«Как охраняются памятники 

истории и культуры». 

Обсуждение докладов учащихся о 

значимых объектах культурного 

наследия России (дифференциро-

ванное задание) 

Итого по разделу 33   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания 

окружающей при-

роды. Солнечная си-

стема 

5 Методы познания окружающей при-

роды: наблюдения, сравнения, изме-

рения, опыты по исследованию при-

родных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли 

вокруг Солнца и смена времён года 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы 

о Солнечной системе. 

Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание) 

о планетах. 

Рассматривание и обсуждение 

схемы «Вращение Земли вокруг 

своей оси – причина смены дня и 

ночи» 

2.2 Формы земной 

поверхности. 

Водоемы и их 

9 Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

Работа с картой: равнины и горы 

на территории Российской 

Федерации, крупнейшие реки и 
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 разнообразие  обозначение равнин и гор на карте). 

Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек 

и водоёмов человеком. Крупнейшие 

реки и озёра России, моря, омываю-

щие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений) 

озёра; моря, омывающие Россию. 

Описание объектов родного края: 

название, место расположения, об-

щая характеристика Учебный диа-

лог по теме, например, «Как люди 

используют водоёмы и реки для 

хозяйственной деятельности» 

2.3 Природные зоны Рос-

сии: общее представ-

ление, основные при-

родные зоны 

5 Природные зоны России: общее 

представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека 

на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему меняются природные 

зоны?». Коллективное формулиро-

вание вывода: причиной смены при-

родных зон является разная осве-

щённость Солнцем поверхности 

Земли. 

Работа с текстом учебника: особен-

ности разных природных зон. Работа 

в паре: анализ схем, иллюстраций по 

теме, например, 

«Какие организмы обитают 
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    в природных зонах», составление 

рассказа-рассуждения по теме, 

например, «Как животные при-

спосабливаются к условиям 

жизни». Учебный диалог по теме, 

например, «Экологические связи 

в природной зоне». Моделирование 

характерных цепей питания 

в изучаемой природной зоне. Рас-

сказ учителя об освоении природ-

ных богатств в природных 

зонах и возникших вследствие этого 

экологических проблемах. 

Работа в группах: создание описа-

ния одной из природных зон по са-

мостоятельно составленному плану 

(с использованием дополнительной 

информации, в том числе из инфор-

мационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет») 

2.4 Природные и 

культурные объекты 

Всемирного насле-

дия. 

Экологические 

5 Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом 

(2–3 объекта). 

Некоторые доступные 

Рассказ учителя, работа 

с иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и 

за рубежом (например, в России – 
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 проблемы  для понимания экологические про-

блемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ис-

копаемых, растительного и 

животного мира. Правила 

нравственного поведения 

в природе. Международная Красная 

книга (отдельные примеры) 

озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканы Камчатки, Ленские столбы; в 

мире – остров Пасхи (Чили); дорога 

гигантов (Северная Ирландия); бухта 

Халонг (Вьетнам); национальный 

парк Тонгариро (Новая Зеландия). 

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Объекты Всемирного наследия 

в России и в мире». 

Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. Работа в группах 

по теме, например, «Составление 

памятки «Правила поведения 

в природе» 

Итого по разделу: 24   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ 

жизни: профилактика 

вредных привычек 

1 Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек. 

Влияние курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на жизнь и 

здоровье человека 

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга: как я 

выполняю правила безопасной 

жизни». 

Анализ ситуаций по теме, например, 

«Что может произойти, если…». 

Обсуждение результатов работы 

групп 
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3.2 Безопасность в 

городе. 

Безопасность в сети 

«Интернет» 

4 Безопасность в городе (планирова-

ние маршрутов с учётом транспорт-

ной инфраструктуры города; пра-

вила безопасного поведения в обще-

ственных местах, зонах отдыха, 

учреждениях 

культуры). 

Правила безопасного поведения ве-

лосипедиста с учётом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, 

правила использования самоката и 

других средств индивидуальной 

мобильности. 

Безопасность в Интернете 

(поиск достоверной информации, 

опознавание государственных обра-

зовательных ресурсов и детских раз-

влекательных порталов) 

в условиях контролируемого 

доступа в Интернет 

Работа в группах: составление 

текста по теме, например, «Какие 

опасности можно встретить 

на улице, в зонах отдыха, 

в общественных местах». 

Ролевая игра по теме, например, 

«Знаем ли мы правила езды 

на велосипеде» (роли: 

велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети). 

Рассказ учителя по теме, например, 

«Чем может быть опасна 

информационно- 

телекоммуникационная сеть 

«Интернет». Как правильно искать 

информацию в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Итого по разделу  5   

Резервное время  6   

 Общее количество 

часов по программе 

68   
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2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

    Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная об-

ласть «Технология») (далее соответственно – программа по технологии, тех-

нология)  составлена на основе Федеральной рабочей программы  по учеб-

ному предмету   технология и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по технологии. 

     Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору со-

держания и планируемым результатам. 

    Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предла-

гаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается пе-

речнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникатив-

ных  

и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с 

учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

    Планируемые результаты освоения программы по технологии включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

   Программа по технологии на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована  

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

      Основной целью программы по технологии является успешная социализа-

ция обучающихся, формирование у них функциональной грамотности  

на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических 

знаний  

(о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений. 

    Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 - становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодей-

ствии  
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с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развиваю-

щихся  

и современных производствах и профессиях; 

 - формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, 

схема); 

 - формирование элементарных знаний и представлений о различных матери-

алах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

 - развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазо-

мера через формирование практических умений; 

 - расширение культурного кругозора, развитие способности творческого ис-

пользования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 - развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выпол-

нения практических заданий; 

 - развитие гибкости и вариативности мышления, способностей  

к изобретательской деятельности; 

 - воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным тради-

циям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в матери-

альном мире; 

 - развитие социально ценных личностных качеств: организованности, акку-

ратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопо-

мощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 - воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидатель-

ной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

 - становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отно-

шения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с 

миром природы; 

 - воспитание положительного отношения к коллективному труду, примене-

ние правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению 

других людей. 

     Содержание программы по технологии включает характеристику основ-

ных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого 

года обучения:  

      Технологии, профессии и производства. 

      Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой  

и картоном, технологии работы с пластичными материалами, технологии ра-

боты  

с природным материалом, технологии работы с текстильными материалами, 

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, 

поролон, фольга, солома). 
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     Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации), 

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материа-

лов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возмож-

ностей материально-технической базы образовательной организации). 

    Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом 

возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают ос-

новами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения ис-

кать и использовать информацию.  

    В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных 

связей с учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение 

расчётов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами), «Изобрази-

тельное искусство» (использование средств художественной выразительно-

сти, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), 

«Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 

источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источ-

ник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» (использование важ-

нейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятель-

ности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реа-

лизуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии –  

135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час  

в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час  

в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырье-

вых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных 

форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения при-

роды и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение  

к природе. Общее понятие об изучаемых материалах,  

их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место,  

его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение  

на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время 

работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использо-

вание  

и хранение инструментов. 
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Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные  

с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслужива-

ния. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых мате-

риалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изго-

товлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: раз-

метка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изде-

лия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров)  

и изготовление изделий с использованием рисунов, графических инструкций, 

простейших схем. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления из-

делий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты  

и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и дру-

гие),  

их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приёмы изго-

товления изделий доступной по сложности формы из них: разметка  

на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 

способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сми-

нание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, 

семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материа-

лов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швей-

ные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание  

и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 
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Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представле-

ние о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположе-

ние в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях  

из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изго-

товление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели  

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элемен-

тарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (не-

обходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата (замысла). 

. ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению  
на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: позна-

вательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

--ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); 

--воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графи-

ческую); 

--анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

--сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и разли-

чия  

в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

 -воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  

или в учебнике), использовать её в работе; 

 -понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информа-

цию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 - участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мне-

ние, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное 

отношение  

к одноклассникам, внимание к мнению другого; 



[Введите текст]  

 

 - строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержа-

нию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

 - принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием 

графических инструкций учебника, принимать участие в коллективном по-

строении простого плана действий; 

 - понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабо-

чего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необ-

ходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным крите-

риям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 - проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

 - принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы,  

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудниче-

ство. 

Содержание обучения во 2 классе. 
. Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления 

об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удоб-

ство использования, эстетическая выразительность. Средства художествен-

ной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изде-

лий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последова-

тельности практических действий и технологических операций, подбор мате-

риалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий  

из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенство-

вание их технологических процессов. Мастера и их профессии, правила ма-

стера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических 
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и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра-

ботки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей  

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сги-

бание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида  

и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль).  

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы 

колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических 

изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эс-

кизов. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных ви-

дов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное 

и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхожде-

ния (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, му-

лине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение  

и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, 

наборы)  

и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологиче-

ская последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление  

о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы раз-

метки  

и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по про-

стейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. 
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Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений  

в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

-ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного); 

- выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной  

или письменной; 

- выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

 -строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практиче-

ской работе; 

 -воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) за-

дачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, ис-

пользовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эс-

киз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 -выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, допол-

нять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на во-

просы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

 - делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 
- понимать и принимать учебную задачу; 
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 - организовывать свою деятельность; 

 - понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 - прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата,  - планировать работу; 

 - выполнять действия контроля и оценки; 

 - воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

167.7.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения сов-

местной деятельности: 

- выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовле-

ния изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 -выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно от-

носиться к чужому мнению. 

Содержание обучения в 3 классе. 
Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  

и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека  

как движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства  

и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используе-

мым  

на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия  

его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония пред-

метной  

и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии 

в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на 

основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые со-

оружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ре-

сурсов и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, группо-

вые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная 

работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение ра-

боты, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных  

и синтетических материалов Разнообразие технологий и способов обработки 
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материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий  

при использовании того или иного материала (например, аппликация из бу-

маги  

и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художе-

ственным  

и технологическим свойствам, использование соответствующих способов об-

работки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального  

и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практи-

ческих 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 объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 

толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа 

(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с использованием простейших 

чертёжей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, неслож-

ных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполне-

ние отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной 

строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из несколь-

ких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологиче-

ским, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвиж-

ного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор»,  

их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, техниче-

ских устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку 

конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных усло-
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вий (требований). Использование измерений и построений для решения прак-

тических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной 

конструкции  

в развёртку (и наоборот). 

ИКТ. 

1Информационная среда, основные источники (органы восприятия) инфор-

мации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Инфор-

мационные технологии. Источники информации, используемые человеком  

в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер  

и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК)  

и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назна-

чение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки ин-

формации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы)  

с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, ком-

муникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

- осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

 - выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной,  

а также графически представленной в схеме, таблице; 

 - определять способы доработки конструкций с учётом предложенных усло-

вий; 

 - классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-

ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

 - восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

 -анализировать и использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
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на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы; 

 --использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 - строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 - строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,  

его строении, свойствах и способах создания; 

 - описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

 - формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов  

и способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

 - принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств  

для её решения; 

 - прогнозировать необходимые действия для получения практического ре-

зультата,  - предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

 - выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты  

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устране-

ния; 

 - проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

 - выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпа-

тии, но и по деловым качествам; 

 - справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему ре-

шению, отвечать за общий результат работы; 

 - выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие  

и дружелюбие; 

 - осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение  

и использование синтетических материалов с определёнными заданными 
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свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и дру-

гие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных масте-

ров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных техно-

логий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных  

и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по за-

данным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон).  

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практиче-

ских задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изоб-

ражения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями  

к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  

в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определе-

ние оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор спосо-

бов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  

с помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление 

о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),  

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости  

от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответ-

ствии  

с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по гото-

вым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка  

и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и отделка де-

талей)  

и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные  
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и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, поли-

этилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

. Современные требования к техническим устройствам (экологичность, без-

опасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному за-

мыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных про-

ектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы  

и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Кон-

струирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программи-

рование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презен-

тация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях ин-

формации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми 

материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера  

в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, ком-

муникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 - ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  

их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

 - конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием обще-

принятых условных обозначений и по заданным условиям; 
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 - выстраивать последовательность практических действий и технологиче-

ских операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную 

разметку, сборку, отделку изделия; 

 - решать простые задачи на преобразование конструкции; 

 - выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существен-

ному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов 

(изделий) с учётом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

 - находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с ре-

шаемой задачей; 

 --на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

 - использовать знаково-символические средства для решения задач  

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

 - осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  

и проектных работ; 

 - использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и дру-

гие; 

 - использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет  

под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 - соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 - описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, выска-

зывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства раз-

ных народов Российской Федерации; 

 - создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций  

при работе с разными материалами; 
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 - осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

 - понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 

 - планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью  

и выполнять её в соответствии с планом; 

  - на основе анализа причинно-следственных связей между действиями  

и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необ-

ходимого результата; 

 - выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и резуль-

тата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

  У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 

 - организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 - проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их ра-

боты,  

в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение 

других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к раз-

ной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 - первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и твор-

честву мастеров; 
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 - осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гар-

монического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответ-

ственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 - понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых  

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, ува-

жительное 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 миро-

вой  

и отечественной художественной культуры; 

 - проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореа-

лизации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к 

различным видам практической преобразующей деятельности; 

 - проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

 - готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регуля-

тивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 - ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  

(в пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих уст-

ных  

и письменных высказываниях; 

 - осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных  

и несущественных признаков; 

 - сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художе-

ственного характера) по изучаемой тематике; 

 - использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практи-

ческой творческой деятельности; 

 - комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении из-

делий в соответствии с технической, технологической или декоративно-худо-

жественной задачей; 
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 - понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного 

опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

 - осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать  

в соответствии с решаемой задачей; 

 - анализировать и использовать знаково-символические средства представле-

ния информации для решения задач в умственной и материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 - использовать средства информационно-коммуникационных технологий  

для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и воз-

можности её использования для решения конкретных учебных задач; 

 - следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представлен-

ным в других информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуни-

кативных универсальных учебных действий: 

 - вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргу-

ментированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  

в диалоге; 

 - создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изде-

лий декоративно-прикладного искусства народов России; 

 - строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и спосо-

бах создания; 

 - объяснять последовательность совершаемых действий при создании изде-

лия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: 

 - рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, под-

держание и наведение порядка, уборка после работы); 

 - выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 - планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необхо-

димых результатов; 
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 - выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы  

в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок; 

 - проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

 - организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотруд-

ничество; 

 - проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме ком-

ментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

 - понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструк-

тивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практиче-

ского воплощения,   

-   предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

 - правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и уби-

рать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 - применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной ра-

боты с клеем; 

 - действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рацио-

нальной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия ма-

териала при разметке); 

 - определять названия и назначение основных инструментов и приспособле-

ний для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и 

другие), использовать их в практической работе; 

 - определять наименования отдельных материалов (например, бумага, кар-

тон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их 

обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выпол-

нять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: раз-

метка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 - выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, вы-

деление деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий  

с помощью клея, ниток и другие; 

 - оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 - понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заго-

товка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 

«аппликация»; 
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 - выполнять задания с использованием готового плана; 

 - обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила ги-

гиены 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; 

 - распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бу-

мага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фак-

тура, форма, гибкость и другие); 

 - называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

 - различать материалы и инструменты по их назначению; 

 - называть и выполнять последовательность изготовления несложных изде-

лий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 - качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий:  - экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаб-

лону,  

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), 

точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму деталям и из-

делию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

другие, эстетично  

и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

 - использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 - с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль  

с использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

 - различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 - понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по об-

разцу, рисунку; 

 - осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

 - выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

 - понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «тех-

нология», «технологические операции», «способы обработки» и использо-

вать  

их в практической деятельности; 



[Введите текст]  

 

 - выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

 - распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асиммет-

рия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, 

называть характерные особенности изученных видов декоративно-приклад-

ного искусства; 

 - выделять, называть и применять изученные общие правила создания руко-

творного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 - самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом дея-

тельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 - анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке  

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с использова-

нием инструкционной (технологической) карты; 

 - самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследо-

вать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные 

ткани, нитки, проволока и другие); 

 - читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия кон-

тура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов  

и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, 

угольника)  

 - с использованием простейшего чертёжа (эскиза), чертить окружность с по-

мощью циркуля; 

 - выполнять биговку; 

 - выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геомет-

рической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 - оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 - понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета), соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

 - отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

 - определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей  

и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 - конструировать и моделировать изделия из различных материалов  

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 - решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 - применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной  

и практической деятельности; 

 - выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

 - понимать особенности проектной деятельности, осуществлять  

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах:  - разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, де - монстрировать готовый продукт; 
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 - называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

 - понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

 - выделять и называть характерные особенности изученных видов декора-

тивно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описа-

нию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 - называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых ис-

кусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и дру-

гие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёж-

ных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 - узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

 - безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 - выполнять рицовку; 

 - выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

 - решать простейшие задачи технико-технологического характера  

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, прида-

ние новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями,  - использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий  

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

 - понимать технологический и практический смысл различных видов соеди-

нений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций,   

-  использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

 - конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 - изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 - выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции; 

 - называть несколько видов информационных технологий и соответствую-

щих способов передачи информации (из реального окружения обучаю-

щихся); 

 - понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; 

 - выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
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 - использовать возможности компьютера и информационно-коммуникацион-

ных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обу-

чающих, творческих и проектных заданий; 

 - выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

 - формировать общее представление о мире профессий, их социальном зна-

чении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в об-

ласти техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окру-

жающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место  

 - в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового про-

цесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практиче-

скую работу) с использованием инструкционной (технологической) карты 

или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в выпол-

няемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 - выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных ма-

териалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 - выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, тех-

нический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 - решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции  

в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 - создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации  

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (вы-

бор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 - работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power 

Point; 

 - решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического вопло-

щения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 
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 - осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товари-

щей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать 

собственную работу в общем процессе. 
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 Рабочая программа по физической культуре  
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физической культуре на уровне начального об-

щего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, ФОП НОО,  а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания.  

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном под-

растающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложивши-

еся реалии современного социокультурного развития общества, условия дея-

тельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного про-

цесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и тех-

нологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное зна-

чение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 

здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внима-

ния и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучаю-

щихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального об-

щего образования является формирование у обучающихся основ здорового об-

раза жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнооб-

разных форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятель-

ной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности.  
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Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» за-

ключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного фи-

зического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физиче-

ским упражнениям разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучаю-

щихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями 

по организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекцион-

ной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим раз-

витием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобще-

нии обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта наро-

дов России, формировании интереса к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении 

здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обу-

чающихся активно формируются положительные навыки и способы поведе-

ния, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания 

своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельно-

сти.  

Методологической основой структуры и содержания программы по фи-

зической культуре для начального общего образования являются базовые по-

ложения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогиче-

ский процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение це-

лостного развития становится возможным благодаря освоению обучающи-

мися двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказы-

вает активное влияние на развитие психической и социальной природы обуча-

ющихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру про-

граммы по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» 

вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.  
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Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая куль-

тура» обеспечивается программами по видам спорта, которые могут исполь-

зоваться образовательными организациями исходя из интересов обучаю-

щихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой матери-

ально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образова-

тельные организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «При-

кладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся 

на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.  

               В связи с отсутствием реальной возможности для освоения школьни-

ками содержания модуля «Плавание», часы на его проведение перераспреде-

лены между другими модулями 

               Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для 

изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы само-

стоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные 

и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достига-

ется посредством современных научно обоснованных инновационных 

средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных техно-

логий и передового педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне началь-

ного общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа 

в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями 

и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической под-

готовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и 

две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в ко-

лонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения 

ходьбой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической ска-

калкой, стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в по-

ложении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в 

упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвиже-

ние на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах сколь-

зящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с ме-

ста толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и по-

движных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса 

ГТО. 
 

 

2 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнова-

ний. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: 

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измере-

ния. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней за-

рядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые 

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; 

при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на 

месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лы-

жах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого 

склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе 

и падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и 

двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплиту-
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дой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гим-

настической скамейке с изменением скорости и направления движения. Бего-

вые сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных 

положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением неболь-

ших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных фи-

зических качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
 

 

3 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населяв-

ших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической куль-

туры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличи-

тельные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 

развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование фи-

зических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление орга-

низма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из ко-

лонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в 

лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в пе-

редвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким под-

ниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и 
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левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равно-

мерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, пристав-

ным 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 дви-

жением 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 скорост-

ной и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением 

препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на ди-

станции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в пово-

ротах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плу-

гом.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и 

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, 

удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
 

 

4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие нацио-

нальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  
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Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на ра-

боту организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоя-

тельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития 

и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Ока-

зание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физиче-

ской 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 боль-

ших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных во-

доёмах, солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акро-

батических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спосо-

бом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические дей-

ствия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое уско-

рение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвиж-

ные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, 

приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий 

в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 

груди с места, выполнение освоенных технических действий в условиях игро-

вой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 

стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими со-

циокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-

ности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы следующие личност-

ные результаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физиче-

ской культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятель-

ностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностного общения во время подвижных игр и спортивных соревно-

ваний, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время сорев-

новательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельно-

сти;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния заня-

тий физической культурой и спортом на их показатели. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате изучения физической культуры на уровне начального об-

щего образования у обучающегося будут сформированы познавательные уни-

версальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека 

и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и прове-

дения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объек-

тивность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражне-

ний по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упраж-

нениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой 

и соревновательной деятельности. 
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К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выпол-

нение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, состав-

лять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития 

и физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соот-

ветствующие примеры её положительного влияния на организм обу-

чающихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументиро-

ванно 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 подготов-

ленности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учё-

том их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетиче-

ские, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плаватель-

ной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражне-

ний и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и за-

мечаниями учителя;  
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 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к 

другим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам по-

движных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникно-

вении ошибок.  

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с тру-

довыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей 

в современных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять спо-

собы её регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупре-

ждение развития утомления при выполнении физических и умствен-

ных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выпол-

нять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения 

осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты 

по учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них актив-

ное участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных за-

даний;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выпол-

нения физических упражнений и технических действий из осваивае-

мых видов спорта;  
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 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных за-

даний, организации и проведения самостоятельных занятий физиче-

ской культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать 

их на основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой де-

ятельности, контролировать соответствие выполнения игровых дей-

ствий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их сов-

местное коллективное решение.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и фи-

зической подготовленности с возрастными стандартами, находить об-

щие и отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устра-

нению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и вы-

носливости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ра-

нее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного 

диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем 

и обучающимися, применять термины при обучении новым физиче-

ским упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



[Введите текст]  

 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятель-

ность при выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и 

с учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях 

физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих пред-

метных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в ин-

дивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, при-

водить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упраж-

нения по профилактике её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и 

в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и изме-

няющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим ша-

гом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в 

длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих пред-

метных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 
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 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказы-

вать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помо-

щью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их из-

менениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных ис-

ходных положений и разными способами, демонстрировать упражне-

ния в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, пе-

ребрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном пере-

движении;  

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной ам-

плитудой, в высоту с прямого разбега;  

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться 

с пологого склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных фи-

зических качеств, с использованием технических приёмов из спортив-

ных игр;  

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих пред-

метных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробати-

ческих упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плаватель-

ной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подгото-

вительной и соревновательной направленности, раскрывать их целе-

вое предназначение на занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её зна-

чениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  
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 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяс-

нять их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраи-

ваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким поднима-

нием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и ле-

вую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым боком, 

спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно 

на правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной ско-

ростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски 

набивного мяча из положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спус-

каться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча 

снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстриро-

вать приросты в их показателях.  

 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих пред-

метных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготов-

кой 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 са-

мостоятельных занятий физической культурой и спортом, характери-

зовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атле-

тикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимо-

сти; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоен-

ных упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с раз-

бега способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполне-

нии под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскет-

бол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстриро-

вать приросты в их показателях. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 1   0   1  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Режим дня 

школьника 
 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

Итого по разделу  1   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Гигиена 

человека 
 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

1.2 Осанка человека  1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

1.3 

Утренняя за-

рядка и физкуль-

тминутки в ре-

жиме дня школь-

ника 

 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 12   0   12  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
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2.2 
Лыжная 

подготовка 
 5   0   5  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

2.3 Легкая атлетика  10   0   10  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

2.4 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 22   0   22  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

Итого по разделу  49   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований ком-

плекса ГТО 

 12   0   12  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-1-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/1/ 

https://www.gto.ru/#gto-

method 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 66   0   66   

 

 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   0   2  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-1-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://resh.edu.ru/subject/9/1/
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
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2.1 

Физическое раз-

витие и его изме-

рение 

 3   0   3  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Занятия по 

укреплению 

здоровья 

 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

1.2 

Индивидуальные 

комплексы 

утренней зарядки 

 1   1  0  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 12   2  10  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

2.2 
Лыжная 

подготовка 
 10   1   9  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

2.3 Легкая атлетика  12   0  12  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

2.4 Подвижные игры  14   1   13  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

Итого по разделу  48   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к вы-

полнению норма-
 13   1   12  

https://www.gto.ru/#gto-

method 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
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тивных требова-

ний комплекса 

ГТО 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-2-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/2/ 

Итого по разделу  13   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6  62   

 

 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   0   2  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Виды физиче-

ских упражне-

ний, используе-

мых на уроках 

 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

2.2 

Измерение 

пульса на уро-

ках физической 

культуры 

 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

2.3 
Физическая 

нагрузка 
 2   0   2  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Закаливание 

организма 
 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

1.2 

Дыхательная и 

зрительная 

гимнастика 

 1   0   1  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-2-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://resh.edu.ru/subject/9/2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
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Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 12   2   10 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/3/ 

2.2 Легкая атлетика  12   1   11  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/3/ 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

2.3 
Лыжная 

подготовка 
 10   1   9 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/3/ 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

2.5 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

 14   1   13  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/9/3/ 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-3-klass-

matveev 

Итого по разделу  48   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований ком-

плекса ГТО 

 12   1   10  
https://www.gto.ru/#gto-

method 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6  62   

 

 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 2   1   1  

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://resh.edu.ru/subject/9/3/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-3-klass-matveev
https://www.gto.ru/#gto-method
https://www.gto.ru/#gto-method
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/


239 

[Введите текст]  

 

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Самостоятельная 

физическая 

подготовка 

 2    

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

2.2 

Профилактика 

предупреждения 

травм и оказание 

первой помощи 

при их возникно-

вении 

 2    

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

Итого по разделу  4   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения 

осанки и сниже-

ния массы тела 

 1    

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

1.2 
Закаливание 

организма 
 1    

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 12   1   11  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

2.2 Легкая атлетика  12   2   10  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
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2.3 
Лыжная 

подготовка 
 10   1   9  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

2.5 
Подвижные и 

спортивные игры 
 14   1   13  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://resh.edu.ru/sub-

ject/les-

son/3593/start/194575/ 

Итого по разделу  48   

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 

Подготовка к вы-

полнению нор-

мативных требо-

ваний комплекса 

ГТО 

 12   1   11  

https://fk12.ru/books/fizi-

cheskaya-kultura-4-klass-

matveev 

https://www.gto.ru/#gto-

method 

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕ-

СТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   62   
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https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-4-klass-matveev
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3593/start/194575/
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 2.1.11 Рабочие программы  учебных курсов  

                                                              

                          2.1.11.1 Рабочая программа  курса  

«Учусь создавать проект» 

(1-4 классы) 135 часов 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по дополнительному образованию, подпрограмма – курс «Учусь 

создавать проект»  составлена на основе ФГОС НОО, примерной  основной образо-

вательной программы, базисного учебного плана и  авторской программы обучаю-

щего и развивающего курса для младших  школьников Р.И.Сизовой  и  Р.Ф.Селимо-

вой «Учусь создавать проект». Развитие познавательных способностей «Наша новая 

школа. Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём», 

курс «Учусь создавать проект»– это дополнительное образование, связанное, прежде 

всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребно-

стей и склонностей каждого школьника.   

      Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка 

нужно использовать новые образовательные педагогические и информационные тех-

нологии, тем самым вовлекая каждого ученика в активный познавательный процесс. 

К таким технологиям относится проектная технология.  

 

      Рабочие тетради для младших школьников, занимающихся проектной деятельно-

стью созданы авторами курса Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой «Учусь создавать про-

ект» и одобрены Грантом Правительства Москвы в сфере образования.  

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих за-

нятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 6—10 лет. Курс вклю-

чает 71 час по 1 занятию в неделю( продолжительностью по 35-40 минут.  

Учебный курс «Юным умникам и умницам. Учусь создавать проект» реализуется 

в рамках ФГОС НОО во внеурочной деятельности. Для реализации программы ис-

пользуется учебно-методический комплекс: 

- Р,И.Селимова и Р.Ф. Селимова «Программа курса «Учусь создавать проект»; 

-Р,И.Селимова и Р.Ф. Селимова «Учусь создавать проект: Методическое пособие» 

для 1,2,3,4 классов; 

 

1. Цель и задачи программы 

 

Цель: Создание условий для активизации личностного потенциала  обучающихся че-

рез проектную деятельность. 

 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся способность аналитически мыслить: классифициро-

вать, сравнивать, обобщать собранный материал.  

2. Познакомить обучающихся с методами исследования и эксперимента, их при-

менением в собственном исследовании.  
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3. Обучить основам оформления работ.  

4. Познакомить с основами применения информационных технологий в исследо-

вательской деятельности.  

5. Формировать опыт публичного выступления, способствовать формированию 

культуры речи. 

 

Программа курса позволяет решить все три аспекта учебной цели: познаватель-

ный, развивающий и воспитывающий. 

 

Познавательный аспект: 

-   формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

-   формирование и развитие общеучебных умений и навыков(умения самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, уменияе контролировать и оценивать свою ра-

боту). 

-   формирование мировоззрения и мышления учащихся. 

 

Развивающий  аспект: 

-   развитие творческих способностей и активности учащихся; 

-   развитие речи  и навыков научного и делового общения в группах; 

 

Воспитывающий  аспект: 
-воспитание системы нравственных и межличностных отношений 

 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового по-

коления требует использования в образовательном процессе технологий деятельност-

ного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно 

из условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования. Современные развивающие программы начального образования вклю-

чают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятель-

ности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Зна-

ния и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской дея-

тельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской де-

ятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, де-

ятельностный подходы.  

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи форми-

рования у младших школьников умения учиться  самостоятельно, добывать и систе-

матизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

  -непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостно-

сти образования в целом; 

-развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределе-

ния в системе внеурочной деятельности; 

-системность организации учебно-воспитательного процесса; 
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-раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

 

2.Особенности курса «Учусь создавать проект» 

 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 

Метод проектов – совокупность учебно–познавательных приемов, которые позво-

ляют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий уча-

щихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматрива-

ющей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегри-

рование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творче-

ских областей. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, уме-

ний самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в инфор-

мационном пространстве, развитие критического мышления. Результаты выполнен-

ных проектов должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая 

проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, го-

товый к внедрению.Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осо-

знание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое 

планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, чет-

кое распределение (если имеется в виду групповая работа) ролей, т.е. заданий для 

каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процессе возникает ка-

кая-либо исследовательская, творческая задача, для решения которой требуются ин-

тегрированные знания из различных областей, а также применение исследователь-

ских методик.Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, 

поисковыми методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, не владея 

определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно гово-

рить о возможности успешной организации проектной деятельности учащихся. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних слу-

чаях эта тематика может формулироваться специалистами органов образования в 

рамках утвержденных программ. В других – инициативно выдвигаться преподавате-

лями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональ-

ных интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих, тематика проектов 

может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при 

этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной про-

граммы с целью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифферен-

цировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то 

практическому вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, требу-

ющему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей 

их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается 

вполне естественная интеграция знаний. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-познавательной деятель-

ности школьников на результат, который получается при решении практической или 
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теоретической проблемы. Этот результат называется проект, что в переводе означает 

замысел, план. В более широком смысле под проектом понимается обоснованная, 

спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школь-

ников определенной системы интеллектуальных и практических умений. Технология 

организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность ис-

следовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, 

направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. 

Проектная деятельностьобучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непремен-

ным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о ее конечном продукте и, как следствие этого, об этапах проектиро-

вания и реализации проекта, включая его осмысление результатов деятельности. Воз-

можности метода проектов для развития личности и социализации школьников вы-

являются через анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая 

существенно отличается от структуры их деятельности при традиционной организа-

ции обучения. 

 

        Эту структуру можно представить в следующем виде: 

 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельно-

сти 

Открывает новые знания или спо-

собы деятельности 

Рекомендует источники получения ин-

формации 

Экспериментирует Предлагает возможные формы работы 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию резуль-

татов 

Активен Создает условия для активности школь-

ника 

Субъект деятельности Партнёр ученика 

Несёт ответственность за свою дея-

тельность 

Помогает оценить полученный резуль-

тат, выявить недостатки 

 

Можно выделить несколько групп умений, на которые проектная деятельность ока-

зывает наибольшее влияние: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, ока-

зывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной ра-

боты и направлять её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; вы-

являть, какой информации или каких умений недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные 

вопросы, использовать различные средства наглядности, демонстрировать артисти-

ческие возможности); 
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е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо 

научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ре-

сурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллектив-

ного дела). 

 

Особенности учебных проектов младших школьников. 

 

Всё вышеизложенное справедливо по отношению к учащимся начальных классов. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на организацию проектной 

деятельности таких учащихся, однако начинать вовлекать младших школьников в 

проектную деятельность нужно обязательно. Дело в том, что именно в младшем 

школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и 

отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматрива-

ется как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается преем-

ственность между этапами развития учебно-познавательной деятельности обучаю-

щихся и значительной части школьников и не удается впоследствии достичь желае-

мых результатов в проектной деятельности. 

При организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов 

или из близких к ним областей, например, обучение решению задач. Дело в том, что 

для проекта требуется личностно-значимая и социально-значимая проблема, знако-

мая младшим школьникам и значимая для них. Понятно, что круг социально значи-

мых проблем, с которыми могли встретиться ученики начальной школы, узок, а их 

представления о таких проблемах, скорее всего, малодифференцированы и однопла-

новы. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения школь-

ников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов 

учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может 

быть сдвоенными уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно-внеуроч-

ных занятий.Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные 

цели по овладению приёмами проектирования как общеучебными умениями. Напри-

мер, можно задать ученикам такие вопросы: Какие умения понадобятся для выполне-

ния этого проекта? Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? Каким об-

разом вы сможете приобрести нужные вам умения? Где ещё вы сможете впослед-

ствии применять такие умения? 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, целенаправленного 

приобретения и применения школьниками знаний, необходимых в том или ином про-

екте. От учителя при этом потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навя-

зать» ученикам информацию, а направить их самостоятельный поиск.  Например, 

«Все ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию вам надо 

получить? К каким источникам информации следует обратиться (интернет, справоч-

ники, художественная литература, учебники)?» 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с младшими школьниками 

экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции. В этом контексте представляют 
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интерес опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых предна-

значен детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и родственников при 

выполнении таких проектов, как «Сувенир в подарок», «Концерт в подарок», «Путе-

шествие в семьи народов нашей страны». 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной дея-

тельности – презентация (защита) проекта. 

Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку проекта, затем нужно по-

мочь учащимся оценить процесс проектирования с помощью вопросов. Также нужно 

помочь ученикам подготовить проект к презентации. Презентация (защита) проекта 

– завершающий этап его выполнения, когда учащиеся докладывают о проделанной 

ими работе. Как правило, защита проектов осуществляется в форме выставки тех из-

делий, которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить детей под-

готовить небольшое выступление с рассказом о своем проекте. 

После защиты проекта изготовленные изделия можно подарить людям, чьи потреб-

ности изучали дети, членам семей учащихся, можно передать в детский сад. Важно, 

чтобы дети ощутили потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувство-

вали атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая должна носить сти-

мулирующий характер. Школьников, добившихся особых результатов в выполнении 

проекта, можно отметить дипломами или памятными подарками, при этом в началь-

ной школе должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении про-

ектов. Не следует превращать презентацию в соревнование проектов с присуждением 

мест. Лучше выделить несколько номинаций и постараться так, чтобы каждый проект 

«победил» в «какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие номина-

ции: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный проект», «Красочный 

проект», «Веселый проект» и т.д. Помимо личных призов можно приготовить общий 

приз всему классу за успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на 

выставку, в музей, на экскурсию и т.п. 

 

Этапы проектов и их характеристики. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятель-

ность учащихся сосредотачивается на следующих этапах: 

I этап – подготовительный. 

На этом этапе выбирается тема проекта, ставится проблема, определяется задание 

конкретной направленности, по завершении которого учащиеся смогут оценить ре-

зультаты своего труда, также определяются группы учащихся и распределяются 

роли. Определяющими факторами формирования групп являются уровень знаний 

предмета, способность к самостоятельной работе и наличие лидера – координатора. 

II этап – практический. 

Цель этого этапа: качественное и правильное выполнение поисково-исследователь-

ских операций, контроль и самооценка работ. Работа обсуждается, делаются замеча-

ния, добавления, корректировки. На этом этапе дети защищают свои проекты. Все 

учащиеся выступают со своими проектами, демонстрируют, что достигнуто, опреде-

ляют дальнейшие перспективы, отвечают на вопросы одноклассников, производят са-

мооценку проекта. Одной   из особенностей является то, что в начальных классах 
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учащиеся только-только приступают к поисково-исследовательской работе. Она свя-

зана с тем, что они еще не умеют работать с литературой, выделять главное, делать 

обобщения. 

III этап – презентация результатов. Планирование публичного выступления. 

IV этап – оценка результатов и процесса проектной деятельности, анализ результа-

тов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в рамках про-

екта и оценка продукта. Способы преодоления трудностей.Подведение итогов работы 

проектной группы (пожелания, замечания, планирование). 

В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе 

выполнения заданий практического характера - как обучающихся, так и творческих. 

Их тематику предлагает учитель, либо выбирают сами учащиеся после изучения от-

дельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (проекты) могут носить индивидуальный или коллективный ха-

рактер. 

Рекомендуемая модель занятия 

 

 Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются   следующие 

рубрики: 

1.Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют 

ребёнка на начало своего исследования. 

2.    Практические занятия «Играем в учёных»переносят детей в мир опытов и зна-

комят с первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или за-

нятием, дети пытаются внести в него свои размышления, а 

часто и дополнительные решения. 

3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем 

у ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4.Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлек-

сии, которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной са-

мооценки автора проекта. 

5. Рубрика «Переменка»помогает развивать внимание и логику, творческое мышле-

ние и любознательность, память и способность к восприятию.  

Все занятия проходят в формах игровой учебной деятельности, которые во многом 

способствуют развитию и совершенствованию всех интеллектуальных качеств лич-

ности и обеспечивают плавный переход ученика к самостоятельной деятельности. 

Организационные формы, применяемые на занятиях: 

-  групповые; 

-  коллективные; 

-  индивидуальные; 

-  самостоятельное выполнение занятий. 

 

 

Формы проведения занятий: 

-  игры; 

-  кроссворды; 

-  презентации; 
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-  конкурсы проектной и исследовательской деятельности; 

-  интервью; 

-  знакомство с интересными людьми.  

 

3.Требования к уровню подготовки 

 

Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии по-

гружения учащихся при условии погружения учащихся в атмосферу творческого по-

иска исследовательской деятельности. Только когда детям интересно, когда они за-

интересованы, делают полезное и важное дело, лучше усваивается материал. Созда-

ние условий для активизации личностного потенциала учащихся, а также гармонич-

ного сочетания индивидуализации освоения знаний и коллективных форм их приме-

нения даёт проектная технология. 

    Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно–

воспитательного процесса, направленного   на развитие учащихся и их самореализа-

цию в деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению 

находить объяснение своим наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на 

них ответы, а затем проверять правильность своих ответов путём анализа информа-

ции, проведения эксперимента и исследований. 

     Метод проектов является эффективным средством личностного развития школь-

ника. Он ориентирует образовательный процесс на творческую самореализацию 

личности, формирует активную самостоятельную и инициативную позицию уча-

щихся в учении и способствует социализации обучающихся, что, в конечном счёте, 

и является одной из целей учебно- воспитательного процесса 

 

Планируемые результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности:     

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
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 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Программа  предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Личностные  и метапредметные результаты образовательного процесса 

Ре-

зу

ль

та

ты 

Формируемые умения Обучающийся получит возможность для  

формирования: 
 
  

 

Ли

чн

ост

ны

е  

-положительное отношение к проектно-ис-

следовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым спо-

собам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

проектно-исследовательскойдеятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия результа-

тов требованиям конкретной задачи, пони-

мание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе крите-

риев успешности проектно-исследователь-

ской деятельности. 

 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания  

необходимости  

проектно-исследовательской деятельности, выраженного в  

преобладании познавательных  

мотивов и предпочтении социального способа оценки дея-

тельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно- 

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных  

проблем на основе учета позиций  

партнеров в общении, устойчивого следования в поведении  

моральным нормам и этическим  

требованиям. 

 

Ре-

гу-

ля-

ти

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль; 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориен-

тиры  

действия в незнакомом материале; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

самостоятельно находить варианты решения  

познавательной задачи. 

 

Первый уровень результатов 
(1 класс) 

 

Второй уровень результатов 
(2-3 класс) 

 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

 

  Предполагает приобретение пер-

воклассниками новых знаний, 

опыта решения проектных задач по 

различным направлениям. 

Результат выражается в понимании 

детьми сути проектной деятельно-

сти, умении поэтапно решать про-

ектные задачи. 

 

Предполагает позитивное отноше-

ние детей к базовым ценностям об-

щества, в частности к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, си-

стематизации иоформлении интере-

сующей информации. 

 

 

Предполагает получение школьниками са-

мостоятельного социального опыта. 

 Проявляется в участии школьников в реа-

лизации социальных проектов по самосто-

ятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут 

быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах и олимпиа-

дах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и 

пр. 
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вн

ые 

-адекватно воспринимать оценку своей ра-

боты; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе 

их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, 

речи, в уме. 

 

 

По

зн

ав

ате

ль

ны

е 

-осуществлять поиск нужной информации 

для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном 

пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной фор-

мах; 

-ориентироваться на разные способы реше-

ния познавательных исследовательских за-

дач; 

-владеть основами смыслового чтения тек-

ста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по 

разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по ка-

кому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как про-

блема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдви-

гать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и 

т.п. 
-осознанно и произвольно строить сообще-

ния в устной и письменной форме; 
-строить логическое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явле-

ние, причина, следствие, событие, обуслов-

ленность, зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, несовмести-

мость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов 

обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с 

миром. 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответ-

ствии с  

исследовательской и проектной  

задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

 письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установле-

ние  

причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, след-

ствие,  

событие, обусловленность, 

 зависимость, различие, сходство, общность, совместимость,  

несовместимость, возможность, 

 невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов  обучения в  

основном учебном процессе и повседневной  

практике взаимодействия с миром. 

 

Ко

мм

ун

-допускать существование различных точек 

зрения; - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с  
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ик

ат

ив-

ны

е 

-учитывать разные мнения, стремиться к ко-

ординации; 

-формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

-договариваться, приходить к общему реше-

нию; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

-допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учиты-

вать позицию партнера в общении и взаимо-

действии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказы-

вать партнерам в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планиро-

вания и регуляции своей деятельности 

позицией партнеров при выработке  

общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно  

передавать партнеру необходимую  

информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных  

точек зрения, в том числе не  

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию  

партнера в общении и  

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в  

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и  

регуляции своей деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

 

Обучающийся будет знать: основы проведения исследовательской работы; что та-

кое мини – проект и творческий проект; методы исследования: наблюдение, 

опыт; способы поиска необходимой для исследования информации; правила сотруд-

ничества в процессе исследования; основные логические операции, их отличитель-

ные особенности; правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; подбирать материал, необходимый для исследова-

ния; оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; сотрудни-

чать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и прини-

мать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 

роль в коллективной работе. 

Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской 

работы; что такое информационный проект и практико– ориентированный про-

ект; методы исследования: эксперимент, интервьюирование; правила выбора темы и 

объекта исследования, виды оформления проектов; правила осуществления само-

контроля; правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования ;  класси-

фицировать предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные 

идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  со-

бирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования;  осуществлять 
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сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении 

- коллективной оценочной деятельности; использовать разные источники информа-

ции.  

Ожидаемый результат освоения программы 3 класса: 

Обучающийся будет знать:  основные особенности проведения исследовательской 

работы;  что такое информационный проект и практико– ориентированный про-

ект;  методы исследования: эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюи-

рование; основы работы с компьютером,что такое социальный проект и его значи-

мость для жизни окружающих; способы методы, стимулирующие саморазвитие пси-

хических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  работе,   правила вы-

бора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  правила осуществ-

ления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования;  класси-

фицировать предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные 

идеи исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  со-

бирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; пользоваться 

различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулет-

кой;  осуществлять сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участ-

вовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности. 

Ожидаемый результат освоения программы 4 класса: 

Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской 

работы; метод исследования: анкетирование, моделирование; основы работы с ком-

пьютером; что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружаю-

щих; способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, 

обеспечивающие ощущение успешности в работе. 

Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные идеи исследо-

вания;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследова-

тельской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  пользоваться различ-

ными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой;делать 

выводы и умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения объекта;  осуществ-

лять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками;  презентовать свою работу, 

участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; реализовывать 

право на свободный выбор. 

Способы проверки результатов освоения программы: 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: выставки творческих работ учащихся; мини 

– конференции по защите исследовательских проектов, школьная научно-практиче-

ская конференция(4 кл.). 

4. Тематическое планирование 
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Тематическое планирование для 1 класса 

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

 

1.  Кто я? Моя семья. 2 

2.  Чем я люблю заниматься Хобби.  2 

3.  Как собирать материал. Твои помощники. Этап 3 

4.  Проблема. Решение проблемы. 2 

5.  Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 3 

6.  Цель проекта. 2 

7.  Задача проекта. 2 

8.  Выбор нужной информации. 2 

9.  Продукт проекта. 2 

10.  Виды продукта. Макет.Знакомство с понятием «макет», 

«поделка» 
 3 

11.  Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 2 

12.  Мини-сообщение. Семиминутное выступление. 2 

13.  Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 

14.  Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 

15.  Тест «Чему я научился?» 

Памятка для учащегося-проектанта. 
2 

 Всего: 33 

 

 

 

Тематическое планирование для 2 класса 

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1  Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 

Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё зна-

комство с понятиями «словарь», «проект», «тема». 

1 

2 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со сло-

варями. 

Выбор помощников в работе над проектом. 

2 

3 

 

Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с поня-

тием «этап». 

Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 

2 

4 Проблема. Решение проблемы. 

Выработка гипотезы-предположения.Твоё знакомство с 

понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение». 

2 

5 Цель проекта 2 
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Задачи проекта 

6 Сбор информации для проекта 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. 
2 

 

7 Обработка информации. Отбор значимой информации. 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с поняти-

ями «макет», «поделка» 

2 

 

8 Играем в ученых. Это интересно 

Тест «Чему ты научился?» 
 2 

 

9 Отбор информации для семиминутного выступления. 

(Мини-сообщение) 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с поня-

тием «презентация». 

Презентация. 

2 

 

10 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Mi-

crosoftPowerPoint 

Значимость компьютера в создании проектов. 

Первые шаги составления презентации на компьютере. 

2 

 

11 Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Пробное выступление перед знакомой и незнакомой 

аудиторией 

2 

 

12 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по 

теме проекта 

Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 

2 

 

13 Изготовление визитки. Правильное составление титуль-

ного листа визитки 

Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 

2 

 

14 Играем в ученых. Это интересно 

Различные конкурсы проектно-исследовательской дея-

тельности 

2 

 

15 Памятка жюри конкурсов 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 
2 

 

16 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 

Играем в ученых. Это интересно 

2 

 

17 Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим 

проектам. Пожелание будущим проектантам 

Советы на лето от Мудрого Дельфина 

2 

 

18 Итоговое занятие Что я знаю и умею 2 

 Всего: 34 

 

 

 

Тематическое планирование для 3 класса  
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№  Тема занятия Кол-во 

часов 

 

1  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы 

над проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для про-

екта. Проблема. Решение проблемы 
2 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипо-

теза. Решение задачи 
2 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта Требования к составлению анкет для проекта. 

Анкетирование 

2 

5 

 

Постер. Требования к созданию постера. Условия разме-

щения материала на постере 

Практическая работа. Создание мини-постера. 

2 

6 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Вы-

ставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 
2 

7 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 2 
8 Закрепление полученных умений, навыков в работе с про-

граммой МРР. Творческая работа. Создание журнала  
2 

9 Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в гото-

вой презентации и исправление их. Работа с командами 

«обрезка» и «границы рисунка» 

2 

10 

 

Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слай-

дах. 

Требования к компьютерной презентации PowerPoint 

2 

11 Закрепление полученных умений, навыков в работе с про-

граммой МРР. Изучение и осваивание возможностей про-

граммы МРР 

2 

12 Практическое занятие. Составление первой презентации 

по заданному тексту. 

 

2 

13 Составление первой презентации по заданному тексту. 2 

14 Подготовка проектной документации к выступлению на 

конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 
2 

15 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 2 
16 Твои впечатления от работы над проектом 2 
17 

 

Пожелания будущим проектантам 

Страницы благодарности тем, кто окружал и поддержи-

вал тебя в этом году. (Руководитель проекта – учитель, 

консультанты – родители; помощники- друзья) 

 

2 

18  Итоговое занятие. Что я знаю и умею 1 

 Всего:  34 
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               Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Учусь создавать проект» 

4 класс (18часов) 

 

№ п/п  

 

Тема занятия 

 

 Кол-во 

часов   

1 Твои новые интересы и увлечения. 1 

2 Виды проектов. 2 

3 Исследовательски-творческий проект 2 

4 Творческий проект 2 

5 Ролево-игровой проект 

 

         2 

6 

 

Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

2 

7 Информационно-исследовательский проект 2 

8 Практико-ориентированный проект 2 

    9 Монопредметный проект 2 

10 Межпредметный проект 2 

11 Вид презентации проекта, как отчет участников исследо-

вательской экспедиции 

2 

12 Вид презентации проекта, в рамках научной конферен-

ции 

2 

13 Правильная подготовка презентации к проекту 2 

14 

 

 

Работа с памяткой при подготовке публичного выступ-

ления и с памяткой  по составлению списка использо-

ванной литературы над проектом 

2 

15 Типичные ошибки проектантов.Критерии итогового оце-

нивания проектной деятельности учащихся 

2 

16 Использование ресурсов Интернета при подготовке к 

презентации 

2 

17 Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков 

работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 

2 

18 Итоговое занятие Что я знаю и умею. 1 

  34 

 

 

 

                          

 

 

 
 



257 

[Введите текст]  

 

2.1.11.3. Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности 

«Разговоры  о важном» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить един-

ство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и ува-

жительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют сле-

дующие  документы: 
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1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направле-

нии методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Раз-

говоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального об-

щего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4. В 2023–2024 учебном 

году запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие                   ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уни-

кальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разго-

воры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) бе-
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седа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собствен-

ную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в совре-

менной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой ху-

дожественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным от-

ношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспита-

ния; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в ка-

лендаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (совет-

ники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 
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Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемир-

ный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной 

работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обес-

печить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сцена-

рия внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании за-

нятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных ис-

торических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссо-

здаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 
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Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается про-

блема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культу-

рой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к род-

ному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскры-

вается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах че-

ловеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, под-

держать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимопод-

держкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 
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во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсужде-

ния на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строитель-

ство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, лите-

ратура, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно 

и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии 

построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и 

музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в про-

цессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 

науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержа-
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ния, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно доби-

ваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения но-

вого термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учиты-

вает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 

уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, ис-

ходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректи-

ровать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родите-

лями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обу-

чающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; исполь-

зуя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, под-

держивающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать воз-

можность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие 

педагогу грамотно организовать деятельность школьников на занятиях в рамках ре-

ализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
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Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 

книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного 

края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память 

народа и каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития 

общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в 

себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 

(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Пре-

емственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отече-

ственная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои Космоде-

мьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Уша-

кова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представ-

ление) («Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», 

«Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошед-

шие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – при-

родная жемчужина. Симферополь — столица 
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Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 

красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых про-

фессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 

делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? 

(«Труд крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего чело-

века, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доб-

рое дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан Рос-

сии в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из за-

поведей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют доб-

ровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоро-

вья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 

старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Все-

мирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоот-

ветственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, под-

держка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противо-

стояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, про-

филактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 
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Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции праздно-

вания Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего празд-

ника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рож-

дественские традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогод-

ние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преем-

ственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых ве-

ков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия рос-

сийских учёных, без которых невозможно представить современный мир: теле-

граф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искус-

ственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. 

Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Жела-

ние расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской 

деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интер-

нет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифро-

вая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. За-

щита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвова-

ние («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспи-

татель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну 

(«О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 
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 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонав-

тики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в 

космос – Ю. А. Гагарин; первый выход   в открытый космос — А. А. Леонов; 

самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за 

успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С дав-

них времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция из-

менилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями пре-

кратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отече-

ственной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто та-

кие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступле-

ния нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Ос-

венцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемствен-

ность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День па-

мяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку воз-

можность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного раз-

вития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расшире-

нию своих знаний («День Знаний»). 
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 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подраста-

ющего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной дея-

тельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития 

образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на 

развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого 

(«День учителя (советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриоти-

ческие чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так 

было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для 

борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой 

Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопони-

мания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка 

коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения 

в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отно-

шение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к ба-

бушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной дея-

тельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понима-

ние роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына 

и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни ря-

дом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и 

сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, худож-

ники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 
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промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства 

в России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и ба-

лета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, 

цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — вели-

кий деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение 

российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет 

«Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения 

Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. 

Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результа-

тов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и россий-

ской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и буду-

щему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первона-

чальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности граж-

данина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим ми-

ром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприя-

тие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведе-

ния и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблю-

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

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физиче-

скому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, от-

ветственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к раз-

личным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способ-

ность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 

учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, клас-

сификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 

приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с инфор-

мацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диа-

логах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; со-

блюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные вы-

сказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание гото-

вить небольшие публичные выступления. 
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Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность суще-

ствования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учеб-

ной задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учеб-

ных предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность 

младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестан-

дартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского 

языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

ственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства обще-

ния; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры че-

ловека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначаль-

ных представлений о нормах современного русского литературного языка; исполь-

зование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и про-

изведений устного народного творчества для всестороннего развития личности че-

ловека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементар-

ными умениями анализа и интерпретации текста. 
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Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего 

народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 

опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 

развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать вы-

воды. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, откры-

тия, победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах 

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

связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального по-

ведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о тра-

дициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях род-

ного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значи-

мых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важней-

ших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; ос-

новных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, вы-

деляя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; пони-

мание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений 

работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации 

и сети Интернет, получения информации из источников в современной информаци-

онной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на ос-

нове выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при обще-

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

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта 
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положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления дей-

ствовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нрав-

ственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий че-

ловека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступ-

кам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в по-

ведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий ду-

ховно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение при-

водить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в се-

мье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного вероиспове-

дания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, обще-

ства; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявле-

ний любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории 

России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание 

общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием раз-

личных художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразитель-

ного искусства; умение характеризовать отличительные особенности художествен-

ных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
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Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной куль-

туры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической куль-

туре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; уме-

ние взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельно-

сти, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предме-

тов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эру-

диции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 



275 

[Введите текст]  

 

Тематическое планирование 

1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

1. День знаний 

1–2 классы Знания – ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и 

всему обществу. 

Наша страна предоставляет любому 

ребёнку возможность с 6,5 лет учиться 

в школе 

Знания – основа успешного развития 

человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: «По-

чему важно учиться? Как быть, если что-то не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии (игре-соревновании), разгадывании загадок 

3–4 классы Наша страна предоставляет возмож-

ность каждому получить достойное

 образование. 

Обязательное образование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться к обогаще-

нию и расширению своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». Бе-

седа по вопросам: «Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? Все 

ли дети в царское время были грамотными? 

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская 

школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов 

«Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам 
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Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина России. Любовь   

к   родному   краю, 

способность любоваться 

природой, беречь её – часть любви к 

Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. Достопримеча-

тельности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием иллю-

страций) 

3–4 классы Историческая память народа и каждого 

человека 

Героическое  прошлое 

России: преемственность 

поколений в проявлении любви к Ро-

дине, готовности защищать родную 

землю. 

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему был по-

ставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое зна-

чение для жизни народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской Гер-

манией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 и 1941-

45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского движения Д. Давыдов 

и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. Вершигора (на выбор). 

3.  100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских людей в годы Вели-

кой Отечественной войны. Участие мо-

лодежи в защите Родины от фашизма. 

Зоя Космодемьянская – первая жен-

щина – Герой Советского Союза за по-

двиги во время ВОВ. Качества юной 

участницы диверсионной группы: 

бесстрашие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие рассказа 

учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеоматериалов о событиях в деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – 

мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С родной земли - умри, не сходи», «Чу-

жой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви к Родине  Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои». 
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советской молодежью. Юные защит-

ники родной страны – герои Совет-

ского Союза. Зоя. Космодемьянская – 

первая женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: самопожерт-

вование, готовность отдать жизнь за 

свободу Родины 

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в диверсион-

ную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в диверсионную школу? Какими 

качествами должны были обладать люди, работавшие в тылу врага? 

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве. Интерактивное зада-

ние: События ВОВ – юные защитники Родины – 

герои Советского Союза – последователи Зои 

 

4. Избирательная система России (1час) 

1-2 классы  Избирательная система в России: зна-

чение выборов в жизни общества; 

право гражданина избирать и быть из-

бранным. Участие в выборах – прояв-

ление заботы гражданина о процвета-

нии общества. 

Важнейшие особенности избиратель-

ной системы в нашей стране: право 

гражданина на выбор; справед-

ливость, всеобщность, личное участие 

гражданина 

 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: «Какое 

значение имеют выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 

Виртуальная экскурсия на избирательный участок. Коллективное составление сценария 

выступления детей на избирательном участке в день выборов 

3-4 классы Что такое избирательная система, какое 

значение имеют выборы для жизни 

государства, общества и каждого его 

члена; право гражданина избирать и 

быть избранным 

Свободные выборы 

отражают демократизм и справедли-

вость российского государства, обеспе-

чивают достойное будущее общества и 

каждого его члена. 

Принципы избирательной системы в 

нашей стране: демократизм, справед-

ливость, 

всеобщность, личное участие. 

Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают фотогра-

фии? Для чего создаются избирательные участки?». 

Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые депутаты Госу-

дарственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учителя о 

деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был депутатом? О чем бы 

я заботился?». Рассказы-суждения, предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной комиссии. Как мы 

готовим избирательный участок ко дню выборов? (работа с иллюстративным материалом 

и видео). Как мы встретим человека, который впервые пришел голосовать? 
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5. День учителя (советники по воспитанию) 

1–2 классы Учитель – важнейшая в обществе 

  профессия. 

Назначение учителя – социальное 

   служение, 

образование и воспитание подрастаю-

щего поколения. Учитель – советчик, 

помощник, участник познаватель-

ной деятельности  школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании сценок «Я – учи-

тель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: создание рисунков «Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

связанными с профессией учителя 

3–4 классы В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на раз-

витие образования членов общества. 

Великие педагоги прошлого. Яснопо-

лянская школа Л. Н. Толстого. Почему 

великий писатель открыл для 

крестьянских детей школу. Особенно-

сти учения и общения школьников со 

своими учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения детей 

чтению 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, коло-

кол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними зани-

мался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих ри-

сунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1-2 классы Общая цель деятельности одноклассни-

ков. 

Взаимопомощь, поддержка, выручка – 

черты настоящего коллектива. Детский 

телефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем ли договари-

ваться?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища?». Диалог: происхо-

дят ли в нашем классе похожие истории? 

Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на обиду? 

Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: 

«Мы вместе!» 
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3-4 классы Школьный класс - учебный коллектив. 

Ответственность за успешность каж-

дого ученика, помощь, поддержка и вза-

имовыручка – качества членов коллек-

тива. Роли в коллективе: умение руко-

водить и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, справ-

ляться с обидами, снимать конфликты. 

Детский телефон доверия 

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» 

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: восстановление 

пословицы, объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой работы не бывает», 

«Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего 

дела – клад», «В одиночку не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы» 

7.    По ту сторону экрана 

1-2 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня человек 

(общество) жить без кинематографа? 

«Великий немой» – фильмы без звука. 

1908 год – рождение детского кино в 

России. Первые игровые фильмы: 

«Дедушка Мороз», 

«Царевна-лягушка», «Песнь о вещем 

Олеге». Создание студии 

«Союздетфильм». Известные первые 

игровые фильмы: «По щучьему веле-

нию», «Морозко», 

«Королевство кривых зеркал», (режис-

сера Александра Роу). 

Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. Рыбни-

ков). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять сюжет картины? 

Интерактивное задание – викторина «Знаем ли мы эти известные детские фильмы?» (отга-

дывание по отдельным эпизодам и фото героев названия фильмов). Например, «По щу-

чьему велению», «Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыгрывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 
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3-4 классы Российскому кинематографу 

115 лет. Рождение «Великого немого» 

в России. Что такое киностудия? Кто и 

как снимает кинофильмы? 

Первые звуковые фильмы, которые 

знают и любят все:«Путевка в жизнь» 

(режиссер Н. Экк), «Чапаев» (режис-

серы – братья Васильевы), Какие бы-

вают кинофильмы: документальные, 

художественные. Любимые детские ки-

нофильмы. Музыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» (ком-

позитор Е. Крылатов). 

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: «Расскажи о 

себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопросы: «Чем занимается 

режиссер? А оператор? А костюмер? А звукооператор? А композитор? 

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, определение 

их темы, объяснение назначение: почему фильм называется документальным? Чем он 

отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм» 

 

8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов спецназа. Ле-

гендарные подразделения: «Альфа», - 

борьба с террористами, освобождение 

заложников, поиск особо опасных 

преступников. 

«Вымпел» – охрана экологически важ-

ных объектов; борьба с террористами; 

ведение переговоров и проведение раз-

ведки.Качества бойцов спецназа, спор-

тивные тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов спецподразделе-

ния, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение заложников, захват 

террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), объяснение их 

значения. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой кто награду ждет, 

а тот герой, что за народ встает!», 

«Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища выручай» (по выбору) 
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3-4 классы 28 октября – День подразделений спе-

циального назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов спецназа. Дея-

тельность подразделений  спецназа: 

поимка особо опасных преступников, 

террористов, освобождение заложни-

ков, различные  поисково- 

спасательные работы; 

Обеспечение международных меропри-

ятий (олимпиад,соревнований,     встреч 

руководителей 

Деятельность известных спецподразде-

лений: 

«Альфа», - борьба с террористами, 

освобождение заложников, поиск 

особо опасных преступников 

«Дельфин» – спецотряды морской пе-

хоты – борьба с подводными диверсан-

тами 

«Град» – борьба с террористами, осво-

бождение заложников 

Способности и особые качества бой-

цов спецназа: физические (сила, лов-

кость, быстрота), волевые 

(выносливость, терпеливость, сдержан-

ность, наблюдательность), умение 

пользоваться разными видами 

оружия 

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа спецназа?», 

«Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, охранять важные ме-

роприятия или объекты? 

Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой его выполнения 

при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); подтягивание на пере-

кладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации. 

Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение спецназа ты 

хотел бы служить. 

Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа» 
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9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к Родине: объедине-

ние людей в те времена, когда Родина 

нуждается в защите. Чувство гордости 

за подвиги граждан земли русской в 

1612 году 

Минин и Пожарский – герои, создав-

шие народное ополчение для борьбы с 

иноземными 

захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: «Почему 

на плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с Мининым и Пожар-

ским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? Интерактивное 

задание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их внешний вид, 

одежду, выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ учителя с иллюстративным материалом 

3–4 классы История рождения 

праздника. Минин и Пожарский 

– герои, создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными захватчи-

ками. Преемственность поколений: 

народ объединяется, когда Родине гро-

зит опасность. Чувство гордости за по-

двиги граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Оценка 

надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Рос-

сия». 

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: ополчение 

1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» 

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к ниже-

городцам». 

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. Матро-

сова (картина художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-аппликацию «День народного единства» 
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10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 

«Цифровая эко-

номика сегодня. 

«Умный дом» 

Экономика как управление хозяйством

 страны: 

производство, распределение, обмен, 

потребление. Что сегодня делается для 

успешного развития экономики РФ? 

Можно ли управлять экономикой с по-

мощью компьютера (что такое цифро-

вая экономика – интернет-экономика, 

электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное освещение»,

 «команды 

электроприборам     (кофеварка, 

чайник)», напоминания-сигналы жите-

лям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?». 

Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка «Что такое экономическая дея-

тельность: производство-распределение-обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем дать голосовому помощнику 

  3-4 классы 

«Цифровая   эко-

номика. 

«Умный город» 

Цифровая экономика – это деятель-

ность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями  (интернет- 

экономика, электронная 

экономика). Что такое «умный город»: 

«умное освещение», 

«умный общественный 

транспорт», противопожарные дат-

чики. Какое значение имеет использо-

вание     цифровой 

экономики?    Механизмы 

цифровой экономики: роботы (устрой-

ства,повторяющие действия человека 

по заданной программе); искусствен-

ный интеллект   (способность 

компьютера учиться у человека выпол-

нять предложенные 

задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие профессии за-

менил сегодня компьютер? 

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал искус-

ственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними. 

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу». 

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя предложенные ри-

сунки 
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11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в жизни чело-

века слова. Мать – хозяйка в доме, хра-

нительница семейного очага, 

воспитательница детей. Матери- геро-

ини. 

Как поздравить маму в ее праздник – 

День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактив-

ное задание: расскажем о маме: 

Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина «У 

колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». 

Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание репродукции картины А. Аверина 

«Море» 

Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – мама. У тебя есть дочка. Она капризничает. 

Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как ты думаешь, что будет делать мама». 

Беседа на основе рассматривания видео и иллюстративного материала: Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем матери. Как мы это 

сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников учащихся 1-2 класса 

3–4 классы Мать, мама – самый дорогой и близкий 

человек на свете. С давних времен мать 

и дитя – олицетворение нежности, 

любви, привязанности. Мадонна 

– мать Иисуса Христа – воплощение 

любви к своему ребенку. История со-

здания картины    Леонардо-да    Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и ценность: «У 

матери чужих детей не бывает»: за-

щита, помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). Беседа: «По-

чему мама для ребенка самый близкий человек?» 

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 

чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына? Какими словами можно описать 

взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 

«Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее 

село? Можно предположить, что она думает о своих детях-солдатах?» 

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья Деревских усыно-

вила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда), Наша выставка: поздравитель-

ные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 
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1-2 классы Родина – это страна, где человек ро-

дился и живет, учится, работает, растит 

детей. Родина – это отчий дом, родная 

природа, люди, населенные пункты – 

все, что относится к стране, государ-

ству. Человек всегда проявляет чувства 

к своей Родине, патриот честно тру-

дится, заботится о ее процветании, 

уважает ее  историю и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение иллюстрации с названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. До-

стопримечательного родного края. 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках 

3-4 классы Родина – это страна, государство, в ко-

тором живет человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло детство, 

юность, человек вступил в самостоя-

тельную трудовую жизнь. Что значит 

«любить Родину, служить Родине»? 

Роль нашей страны в современном 

мире. 

Значение российской 

культуры для всего мира. Уникальные 

объекты природы и социума, вошед-

шие в список ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине и суж-

дений детей). 

Интерактивное задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: Уни-

кальные объекты природы России, вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные культур-

ные объекты России, вошедшие в список ЮНЕСКО. 

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и писателей, 

напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих ри-

сунках 
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13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое поколение

 связано с 

предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания. 

Связь (преемственность) поколений – 

основа развития общества и каждого 

человека. Семейное древо. Память о 

своих родных, которые представляют 

предшествующие поколения. Сохране-

ние традиций семьей, народом Созда-

ние традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях в семье, 

которые остались от бабушек-дедушек. 

Традиции, связанные с проводом зимы и встречей весны у разных народов РФ: русский 

Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. работа 

с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

3–4 классы Историческая  память 

проявляется в том, что новое поколе-

ние людей стремится воспитать в себе 

качества, которые отражают 

нравственные ценности 

предыдущих поколений. 

Например, ценности добра, заботы, от-

ветственности за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: «накорми го-

лодного, напои жаждущего, одеть 

нагого, навестить больного – будь ми-

лосерден». 

Благотворительные 

организации в современной России 

(«Например, «Подари жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит из поко-

ления в поколение? Что значит выражение «всем миром»? 

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона «По-

стройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспитания детей у 

разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. Ма-

ковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», 

Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на выбор). 

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 
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1–2 классы Конституция Российской Федерации – 

главный закон государства, который 

закрепляет права гражданина как отно-

шение государства и его граждан. Права 

— это обязательство государства по 

созданию  условий 

благополучной жизни каждого чело-

века. Права ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что записано в 

главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на свободное передвижение, вы-

бор места проживания, право на свободный труд, отдых, образование, медицинскую по-

мощь. 

Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом ребенка РФ. Заполним 

таблицу: права ребенка РФ 

3–4 классы Конституция – главный закон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода вероисповедования, право

 на участие в 

управлении делами государства; право

 избирать и быть 

избранным; 

право на участие культурной жизни об-

щества (доступ к культурным ценно-

стям) 

Обязанность гражданина РФ как уста-

новленные законом правила, которые 

должен выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 

называют главным законом государства? 

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются правами и обязан-

ностями каждого человека? 

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в главном законе 

РФ? 

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами гражданина РФ 

(в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязанность? 

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и обсуж-

дение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему наказы-

вали дежурного, если он ночью у костра засыпал? 

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об обязанностях 

школьника. 
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15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой –  человек, 

совершающий   поступки, 

необычные по своей смелости, отваге. 

Совершая подвиги, герой никогда не 

думает об опасности для себя, его дей-

ствия направлены на спасение других. 

Героями в нашей стране являются не 

только взрослые, но и дети. Проявление 

уважения к героям, стремление воспи-

тывать у себя волевые качества: сме-

лость,  решительность, 

стремление прийти на помощь. 

Памятники героям мирного 

времени 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав о пожаре? Как 

они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды Пономарё-

вой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ордена мужества, медаль «За от-

вагу». 

Рассматривание и описание памятников героям мирного времени. Например, памятник 

пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Се-

вастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памят-

ник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мир-

ного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 

3- 4 классы Качества героя – человека, ценою соб-

ственной жизни и здоровья, спасаю-

щего других: смелость, самопожертво-

вание, ответственность за судьбу дру-

гих, отсутствие чувства страха. Герои 

военных времен. Герои мирного вре-

мени 

Проявление уважения к героям, стрем-

ление воспитывать у себя волевые каче-

ства: смелость, решительность, 

стремление прийти на помощь 

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник пожарным и 

спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), па-

мятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? 

О чем они должны напоминать? 

Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. Покрышкин (трижды герой Со-

ветского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды 

герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Талалихин (на вы-

бор). 

Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список героев, совершав-

ших подвиги при исполнении служебного долга (например, С. Солнечников, Д. Маков-

кин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) 

и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мир-

ного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 
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16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 

1-2 классы Новый год – любимый семейный празд-

ник. История возникновения новогод-

него праздника в России. Участие детей 

в подготовке и встрече Нового года. 

Подарки и пожелания на Новый год. 

История создания новогодних игру-

шек. 

Традиции Новогоднего 

праздника разных народов России: яку-

тов (праздник "Ысыах"); бурятов День 

Белого Месяца); осетинский Новый 

Год Ногбон; татар («Навруз») – по вы-

бору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому 

году наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи Нового года 

народов России 

3-4 классы История возникновения 

новогоднего праздника в России. Уча-

стие детей в подготовке и встрече Но-

вого года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах мира: 

Швеции, Франции, 

Испания, Китай, Япония – (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что сделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи Нового года 

в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

1-2 классы Иван Федоров - выдающийся первопе-

чатник в России, не только составитель 

и издатель первых книг, но и педагог, 

создатель методики обучения грамоте.

 Особенности 

построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современным «Букварем». Беседа: «Как вы думаете, был 

ли интересен детям того времени такой учебник? Мог ли создать такую книгу человек, 

который не понимал детей, не знал, как их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у памятника И. Федо-

рову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие? 
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3-4 классы Иван Федоров - выдающийся первопе-

чатник   России, 

создатель первого печатного учебника 

для обучения детей славянской

 письменности. 

Трудности, с которыми пришлось 

 встретиться пер-

вопечатнику. Особенности построения 

«Азбуки», правила, которые изучали 

дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью. А я 

готов трудиться и над другими угодными вам книгами, 

Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, составить портрет пер-

вопечатника: каким он был, к чему стремился, какие желания были у него главными. «По-

мощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и простираясь перед ними на земле; 

капающими из глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды пере-

несу», лишь бы продолжать начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали дети, чтобы 

овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, как 

нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И. Федорова, чтобы 

вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 

1-2 классы Налог – денежные отношения между 

организацией и любым работающим

 человеком, 

необходимая обязательная плата госу-

дарству с любых доходов. 

Для чего взимаются налоги? Откуда 

государство берет деньги для содержа-

ния учреждений, армии, объектов куль-

туры, строительства жилья, детских са-

дов и школ, больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры 

использования налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; благоустраива-

ются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 
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3-4 классы Появление налогов связано с возник-

новением государства: это были сред-

ства для содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно государ-

ство не может обойтись без налогов, 

это – основа бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулировать 

ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 дней жизни под 

обстрелом, без продовольствия и 

электричества. Как жили и о чём меч-

тали дети блокадного города: ленин-

градский ломтик хлеба; печь бур-

жуйка; блокадная школа, как праздно-

вали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, дежурство на 

крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он подавал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного Ленинграда на 

тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки детей? Можно ли 

сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от класса мир-

ного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, посвященному де-

тям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы 
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3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 страшных 

дней: холод, голод, отсутствиеэлектри-

чества, ежедневные обстрелы. 

Жизнь в Ленинграде продолжалась: ра-

ботал военный завод, убирали снег с 

улиц; по радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и дети 

учились. 

Дорога жизни, кабель жизни; эвакуа-

ция детей. Посильная по-

мощь детей взрослым: уход за ране-

ными, дежурство на крыше. Под гро-

хот канонады продолжаласку-

льтурная жизнь блокадного  Ле-

нинграда: 

работалафилармония, блокадный театр, 

в музеях проводилисьэкскурсии, печа-

тались газеты и книги, работали вы-

ставки картин ленинградских художни-

ков. Январь 1944 г – снятие блокады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: дорога жизни, ка-

бель жизни, наведение порядка на улице. 

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». Бе-

седа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

занят солдат с красным флажком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 лет), что работал 

поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги Берггольц. 

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; по-

мощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов о культурной 

жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как это 

было? 

20. Союзники России 

1-2 классы Кого называют союзником? Договор о 

коллективной безопасности – объеди-

нение государств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Экономическоесотрудничество госу-

дарств с Россией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество государств 

с Россией: спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы, выступления те-

атров 

Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе с между-

народным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые получает Рос-

сия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления Большого театра за рубежом 



293 

[Введите текст]  

 

3-4 классы Союзники современной 

России. Договор о коллективной без-

опасности – объединение государств, 

которые совместно борются с террориз-

мом. 

Научное сотрудничество России с Бе-

лоруссией, Китаем, Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств с Россией: 

Китай, Турция, Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество государств 

с Россией: спортивные соревнования, 

художественные выставки, фестивали 

и конкурсы, выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову союзник. Сформули-

руем суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, 

которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восстановим пословицу. Например, «В 

одиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные открытия 

позволили изменить жизнь человека и 

развивать общество. 

Лаборатория ученого. Что в ней проис-

ходит? 

Д.И.Менделеев - выдающийся уче-

ный-химик и физик (изучал свойства 

веществ), создатель воздушного шара. 

Менделеев – педагог, профессорхимии 

в университете, автор учебников по хи-

мии. Любимые занятия ученого в сво-

бодное время: 

«чемоданных дел мастер», шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество (паровоз, 

радио, электричество, космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно сравнить свойства каких-то веществ, например, воды 

и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? Зачем ученый проводит опыты, экспери-

менты? 

Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит опыты с различными веществами, изучая их 

свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. Интерактив-

ное задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев воздушный 

шар? Ответы: он хотел показать своим детям Землю из космоса; ему нравилось летать; он 

хотел изучать атмосферу. 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисова-

ние. 

Дискуссия: Почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог ку-

пить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, что он 

был разносторонним, творческим и очень интересным человеком? 
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3-4 классы Роль научных открытий в жизни и раз-

витии общества и человека. Д.И. Мен-

делеев – великий химик, физик, метео-

ролог. Исследование 

ученым свойств веществ, атмосферы 

Земли, создание бездымного пороха. 

«Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», шахматист,

 художник 

(создатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать? 

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предположение; посмот-

реть ответ в Интернете. 

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – значит предска-

зывать» 

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. Менде-

леев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким изображен 

Дмитрий Иванович? Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем ду-

мает ученый? 

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном шаре». Бе-

седа: «С какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? 

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисова-

ние. 

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог ку-

пить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, что он 

был разносторонним, творческим и очень  интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 

1-2 классы 

«Первооткрыва 

тели: 

мореплаватели и 

космонавты» 

Первооткрыватели первыми открывает 

новые земли, страны, изучают и описы-

вает их особенности. 

Российские мореплаватели: открывшие 

Антарктиду (Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарев). Первые открыватели кос-

моса: Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. 

Леонов. 

Проявление интереса и уважения лич-

ности                  первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой континент 

Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» история открытия Антарктиды. Рассматривание 

портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: рассматривание и описание станций, работающих в Антарк-

тиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: С какой целью создаются станции в 

Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь о первых космонавтах. Рассказы детей на основе 

иллюстраций и картин о космосе А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги «Первопро-

ходцы». 
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3-4 классы 

«Первооткрыва 

тели – 

граждане России» 

Первопроходцами называют людей, ко-

торые открывают, изучают и описы-

вают новые территории Земли, а также 

космос; первыми делают важные 

научные открытия. Это 

– мореплаватели, 

землепроходцы, 

первооткрыватели космоса, изобрета-

тели, ученые-медики 

Проявление интереса и уважения к

 личности первоот-

крывателя, его чертам характера: целе-

устремленности, смелости, упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях кругосвет-

ного путешествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило путе-

шествие, сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Нептуна; 

встреча с аборигенами. 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рассказ о путе-

шествии Миклухо-Маклая. 

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто первым 

вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем был Склифосовский? 

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изображен хирург? По-

чему центром картины является рука врача? Какие качества героя отразил художник? 

Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, землепроход-

цев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

1–2 классы Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее ру-

бежей. Преемственность поколений. 

Армия в годы войны и мирное время: 

всегда есть место подвигу. Памятник 

советскому воину в Берлине. Качество 

российского воина: смелость, 

героизм, самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражалась советская армия? 

Что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают люди раз-

ных поколений, освободившись от фашизма? Интерактивное задание: краткие суждения 

детей по иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои Советского Союза: 

летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. Хохряков, В. Архипов, 

С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника советскому солдату в Берлине (о Н. Масалове). 
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3–4 классы Благодарность армии за мирную 

жизнь, за проявление патриотических 

чувств, защиту Родины, охрану ее ру-

бежей. Преемственность поколений. 

Страницы истории 

российской армии. «В жизни всегда 

есть место подвигу». Герои России 

мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка из 

фильма Комментарий детей: вызвало ли волнение эта песня и эти кинокадры? 

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии говорится в песне? 

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, Курское танко-

вое сражение, парад Победы на Красной площади (по выбору). 

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают 

люди разных поколений, освободившись от фашизма? 

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций на тему «О героях 

мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников(по  

в ыбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то награ 

дахдлясебя? Назовем качества героев».Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Ка-

кие слова напишем, как благодарность нашей армии за их службу? 
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24. Как найти свое место в обществе? 

1-2 классы 

«Я – в 

семейном и детском 

обществе» 

Твое место в семейном коллективе. 

Твое равноправное участие в трудовой, 

досуговой жизни семьи. Проявление 

активности, инициативности в делах 

семейных. 

Классный коллектив – это твое детское 

общество. Твои интересы, обязанности, 

друзья в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям работать вместе с 

родителями? 

Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член семейного 

коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда пред-

лагает бабушке свою помощь. 

Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел свое 

место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предложение оформить классную газету ответил: «Я 

не могу, некогда мне. Пусть Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления нужны оди-

наковые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платочки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества харак-

теризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллективе чужой работы не 

бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» (согласие, единство); 

«Без командира нет коллектива» (умение  подчиняться) 
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3-4 классы 

«Как сегодня гото-

виться 

жить успешно во 

взрослом обще-

стве?» 

Школьная жизнь – подготовка к взрос-

лой жизни в обществе. 

Качества члена детского общества, ко-

торые помогают найти свое место в 

жизни. 

Знаешь ли ты себя: что ты хочешь, о 

чем мечтаешь, к чему стремишься, что 

для этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, спортив-

ные танцы, синхронное плавание – по выбору) 

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им достичь слаженно-

сти и красоты движений? 

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не подпи-

сывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие 

из желаний относятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли 

в нашем обществе эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других 

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей 

– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих детей про-

явяет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? 

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества харак-

теризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. 

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые умения); «Веника 

не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что 

одному трудно, то сообща легко» (взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение 

подчиняться).Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обще-

стве жить в мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

1-2 классы Фестиваль молодежи и студентов про-

ходит под лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». Фестиваль – это воз-

можность молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на буду-

щее, рассказать о своей стране, о ра-

боте или учебе. На Фестивале прово-

дятсяразличныемероприятия, со-

брания,диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия при-

нимает гостей со всего мира друже-

любно и гостеприимно 

Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 

Беседа: для чего проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что каждый из вас – участник Фестиваля. Вы изу-

чили программу и хотите выбрать мероприятие, на которое вам хочется пойти. Подели-

тесь своими планами с одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля 
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3-4 классы Фестиваль молодежи и студентов про-

ходит под лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность и 

справедливость!». История рождения 

Фестивалей. 

Фестиваль – это возможность молодых 

людей общаться: поделиться своими 

планами на будущее, рассказать о 

своей стране, о работе или учебе. На 

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские сорев-

нования, концерты. Россия принимает 

гостей со всего мира дружелюбно и 

гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях Фе-

стиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Моло-

дежь – создатели новой истории). 

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), второй (1957, 

Москва, последний (2017, Сочи). 

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское время», 

«День Африки», «День Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и 

борьба с ней». 2) Культурная программа 

– «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная академия»; 

3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, шахматы. 

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллюстративным 

материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят создана школа 

«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был учеником этой школы, какое бы выбрал 

направление образования: Спорт? Науку? Искусство? 

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные гости Фестиваля 

(2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей разных стран о России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

1-2 классы Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни общества 

и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах. Первый самолет 

гражданской авиации в России. Типы 

современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается са-

молет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем летают герои русских сказок (народных и автор-

ских).Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-Горбунок. 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учите-

лем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы сма-

стерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Интерактивное задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы в 

Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной сто-

лицы – 1,5 часа полета.Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – 

АНТ-9. Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 
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3-4 классы Гражданской авиации России 100 лет. 

Значение авиации для жизни общества 

и каждого человека. 

Мечта человека летать воплотилась в 

сказках, легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить воздушное 

пространство свойственно как мужчи-

нам, так и женщинам разного возраста. 

Первый самолет гражданской авиации 

в России. Типы современных 

самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух поднимается са-

молет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, удивительно, радостно, 

удивительно). 

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 

«Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик и два его сына? Кем 

хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к небу и полетам? Будут ли маль-

чишки летчиками? 

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чтение учите-

лем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы сма-

стерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». 

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми типами российских 

самолетов гражданской авиации. Задание: сравните современные самолеты с первыми 

гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 

1-2 классы Вспомним, что такое Крым? Уникаль-

ные природные места Крыма. Города 

Крыма, его столица. 

Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-памятник освободи-

телям города от фашистов, Крымский театр кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, что вы – жители Крыма. Что бы вы посоветовали 

посмотреть в Крыму ее гостям? 

Работа с иллюстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? Фотогра-

фии, отражающие, к примеру, игру в шашки и шахматы, 

танцы, занятие лепкой или рисованием, театральной деятельностью. 
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3-4 классы Крым на карте России. 

История присоединения Крыма к Рос-

сии. Крым – губерния России с 1783 

года, когда у Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность России и 

ее императрице Екатерине Великой. 

Крым всегда оставался свободной ча-

стью России: было сохранено другое 

вероисповедание, знати присваивался 

титул дворянский титул. Россия по-

строила Севастополь - крупнейший 

порт Крыма.Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса Таврида, благо-

устройствогородов,восстановление-

сельского хозяйства, народной куль-

туры 

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. 

Рассматривание   иллюстраций    и    обсуждение    рассказа    учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году. 

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный при Екатерине 

Великой. 

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Виртуальная 

экскурсия: проедем по Крымскому мосту. 

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок безопасности. Беседа: 

чему учатся дети на уроке безопасности? 

Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для оценки 

искусства татарского народа 

28. Россия – здоровая держава 

1-2 классы Человек должен быть здоров, жизнера-

достен, закален. Это помогает ему мно-

гое успевать, успешно заниматься тру-

дом, учебой, домашними делами. Здо-

ровые люди активно участвуют в жизни 

общества. 

Что такое здоровый образ жизни, как 

человек должен его организовывать. 

Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: 

«Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, 

жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они одеты, чем они 

занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет? Работа с текстами стихотво-

рений о здоровье и занятиями физкультурой. 

Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить можно много» (А. Гришин), 

«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 

Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что человек 

должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. 

Интерактивное задание: рассмотреть фото разных видов спорта, назвать 

каждый вид. Рассказать, каким спортом ты занимаешься или хочешь заниматься? 



302 

[Введите текст]  

 

3-4 классы Человек должен быть здоров, жизнера-

достен, закален. 

Правила здорового образа жизни. 

Российское государство 

заботится о том, чтобы все граждане 

были здоровы, а Россия всегда назы-

вали здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские спортив-

ные школы и центры, бассейны. Россия 

– мировая спортивная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила здоро-

вого образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай зарядку 

до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоб больным не лежать, нужно 

спорт уважать», «Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем 

наполняется» (на выбор) 

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 

1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья. 

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» предложите перечень по-

движных игр, физических упражнений для проведения интересных, веселых и полезных 

прогулок» 

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети 

(меню дано с нарушением баланса белков-жиров- углеводов) 

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, какую спор-

тивную секцию они посещают. 

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 
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29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1-2 классы Почему и дети, и взрослые любят цирк? 

Цирковые профессии. 

Вспомним великие семьи цирковых ар-

тистов: семья Запашных;  семья 

Кантемировых. Знаменитый 

«Уголок Дурова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. Никулин. Первая-

женщина- укротительница  тигров 

Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: 

«Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием цирко-

вых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жонглёр, 

акробат) – по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковыми семьями и цирковыми арти-

стами. Описание их цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

3-4 классы Страницы истории цирка в России. 

Цирковые профессии и их знаменитые 

представители. Великий клоун Ю. Ни-

кулин. Первая женщина- 

укротительница тигров И. Бугримова. 

Просто ли стать цирковым артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?». 

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка в России: 

XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые стационарные цирки братьев 

Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. 

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк? 

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, воздушный 

гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, наездник, жонглёр, акробат) – по 

выбору. 

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 

понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!» 
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30. «Вижу Землю» 

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Вижу Землю». 

Первые впечатления космонавта о 

наблюдениях голубой планеты 

«Земля». 

Страницы рассказа Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю»: детство, участие в се-

мейном труде, тяготы войны, первая 

профессия, желание и стремление стать 

летчиком. Первый полет. 

Как современный школьник может 

изучать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, обсуждаем страницы книги Ю.А. Гагарина «Вижу 

Землю» (детство, первая профессия, желание стать летчиком). Оцениваем качества ха-

рактера Юрия, которые помогли ему стать настоящим летчиком, а потом и космонавтом 

(ответственность, настойчивость, трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт России и мира: лич-

ность Ю.А. Гагарина. Причина, по ко-

торой космонавт решил написать книгу 

«Вижу Землю». Рассказ Юрия Алексее-

вича о своем детстве, взрослении и 

подготовка к полету. 

Как современный школьник может изу-

чать планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? 

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. Гагарина 

«Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он парнем был». 

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы гордились, когда 

впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, насадить то-

пор на топорище, поправить забор…» 

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие репродукций 

картин А. Леонова о космосе – по выбору. 

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, 

будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 
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31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения сатирически 

освещают жизнь общества XIX века. 

Удивительные факты писателя: сочи-

нение стихов в 5 лет; загадочность по-

ведения, стеснительность; суевер-

ность. Увлечения Гоголя: любовь к ру-

коделию; умение и интерес к приготов-

лению украинских блюд. 

Знакомство и дружба Гоголя и Пуш-

кина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Интерактивное задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь перед 

Рождеством»: определите, к какому тексту относится иллюстрация. 

Рассматривание репродукции картины М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя 

3-4 классы Н.В. Гоголь – великий русский писа-

тель. Его произведения  сатириче-

ски освещают жизнь общества XIX 

века. Особенности характера писателя:

 застенчивость, 

склонность к мистике, стремление к 

уединению. Влияние склонности писа-

теля к мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений 

Знакомство и дружба с Пушкиным. 

Интерес детей  к 

фантастическим (сказочным) произве-

дениям. Особый стиль произведений 

 Гоголя: обраще-

ние к читателю; диалоги, народность 

языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? 

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 

среди героев сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? Напо-

минают ли эти события – народные волшебные сказки? 

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два разных начала 

рассказа героя. Определите, какое начало более занимательное и привлекательное для чи-

тателя. 

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел заколдованное место. Вот 

что с ним произошло. Слушайте. 

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и рассказывай, и 

отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, в последний раз… 

  Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, об-

морочит!  

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 

Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?» 

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения 

писателя 
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32. Экологичное потребление 

1-2 классы Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше вреда. Что зна-

чит – жизнь без отходов: отказ от не-

нужного, продление жизни вещей,

 повторное 

использование, экономия 

природного материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Воображаемая ситуация. 

1. Представим, что мальчик порвал брюки. Предложите способы 

возможного использования этой вещи. 

2. Бабушка наварила огромную кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы экономно отно-

ситься к воде и электричеству. 

3-4 классы Экологичное потребление – как ис-

пользовать природу, чтобы приносить 

ей как можно меньше вреда. Что зна-

чит – жизнь без отходов: отказ от не-

нужного, продление жизни вещей,

 сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка отходов, 

экономия природного материала (воды, 

света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом оке-

ане). 

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам вдумчиво». Об-

судим ответы: какие из них продуманные? 

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь отказываться от ненуж-

ного, но модного; подумать: можно ли мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в доме 

было много разных продуктов; нужно покупать с умом, это сохраняет деньги. 

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь какой-нибудь 

одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти (материала); создание выкройки; по-

шив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; по-

купка; через месяц ношения обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь 

выбрасывается… 

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным потреблением? 

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…» 
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33. Труд крут! 

1-2 классы Труд – основа жизни человека и разви-

тия общества. Любой труд имеет цель, 

результат. Качества труженика, кото-

рые определяют 

успешность его трудовой деятельно-

сти: наличие знаний- умений, 

 терпение, ста-

рательность, 

ответственность, аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему выбраться из ка-

стрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 

предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? Аккуратным? Получится 

ли красивый предмет, если спешить, не обращать внимание на неровности, нарушение 

пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был таким любозна-

тельным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать стихи, даже управлять машиной. 

Почем же у него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным условием 

его успешного выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт его приготовле-

ния); убрать квартиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца (уметь обра-

батывать рану) 

Обсудим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: 

«Нужно наклониться, чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится всякая ра-

бота», «Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание наслова, которые очень 

важны для работы (знания, умения, усердие, старание, терпение, желание). 

3-4 классы Страницыпрошлого: трудились ли-

люди первобытного общества? Труд – 

основа жизни человека и развития об-

щества. 

Не только талант определяет успеш-

ностьтрудовой деятельности. Человек 

должен иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – одноко-

ренные слова), находить пути их пре-

одоления. Человек должен любить 

свою работу и любую выполнять ста-

рательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – работа 

коллективная 

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав мальчик 

– герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» 

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь пер-

вобытного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие цели 

труда достигались? 

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 

«Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение наблюдать, 

чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками). 

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного мате-

риала ответить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит коллектив-

ный характер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет успешной? 

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде. 

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть ка-

лачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех» 
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34. Урок памяти 

1-2 классы Что такое память человека? Память 

начинается с семьи, детства, школы 

Что такое память поколений? Стра-

ницы прошлого, которые нельзя за-

бывать. 

Преемственность в трудовой деятель-

ности: декоративно- прикладное ис-

кусство народов России. Трудовые ди-

настии. 

Качества россиянина, 

которые переходят из поколения в по-

коление. 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Эвристическая беседа:   что   может   рассказать   семейный   альбом? 

Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем историче-

ское событие и его влияние на жизнь общества и каждого его члена 

Беседа: какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают иг-

рушку: как называется, для чего предназначена, из чего сделана, где производится 

(например, Хохломская, Городецкая, Дымковская, Филимоновская, матрешка из Серги-

ева Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость прино-

сит»Работа с иллюстрациями Трудовые династии необычных профессий. 

Например, Дуровы, Запашные. 

 

3-4 классы Зачем человеку историческая память? 

Может ли общество существовать без 

исторической памяти? Страницы геро-

ического прошлого, которые нельзя за-

бывать. Преемственность поколений в 

области трудовой деятельности, обра-

зования, науки. Качества россиянина, 

которые переходят из поколения в по-

коление. 

Музеи, книги, произведения живописи 

как хранители исторической памяти. 

Память и профессия человека: зна-

менитые профессиональные династии 

России 

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? 

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и общество 

жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспомина-

ния приятны, нужны вам? 

Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом прошлом России с 

названием события. Какое чувство объединяло граждан России, когда Родине грозила 

опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? 

Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с современной 

школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год его открытия и сегодня. 

Формулирование суждений: вклад в развитие общества научных открытий (например, 

радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: может ли современное общество отка-

заться от музеев, 

книг, произведений живописи? 

Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, музыкантов и 

др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают профессии своих родителей? 
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35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

1-2 классы 19 мая – День детских общественных 

организаций. Что такое обществен-

ная организация? Чем занимаются об-

щественная организация (обществен-

ное  движение) 

«Школа безопасности», 

«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше участие в обще-

ственном движении детей 

и молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех школьников с Днем детских общественных орга-

низаций. 

Работа с иллюстративным материалом: чем занимаются общественные организации 

«Школа безопасности», «Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе воображаемой ситуации: если бы мы были членом 

одной из этих организаций, чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим поздравление с Днем общественных организаций 

3-4 классы История рождения советских обще-

ственных организаций: 

«Звездочка»,  пионерская 

организация имени Ленина, комсомол.

   Участие 

общественных организаций (обще-

ственных движений) в жизни обще-

ства. Чем занимаются общественная 

организация (общественное движение) 

«Зеленая планета», 

«Детский орден 

милосердия», «Интеллект 

будущего». Наше участие в обще-

ственном движении детей 

и молодежи 

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза: как они возникли 

и чем занимались. 

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. Проанализируем 

их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью занимаются их члены. Предложим ор-

ганизациям дополнить их план мероприятиями. 

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура народов России. 

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования. 

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в учении. 

Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или общественное движе-

ние, какой бы выбрали девиз? 
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36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

1-2 классы А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Детство Саши Пушкина – влияние ба-

бушки и няни. 

Темы сказок поэта, схожие с народ-

ными сказками. 

Народность языка в поэзии А.С. Пуш-

кина, использование разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин «Няне». Беседа: «Какие строки стихотворения говорят 

об отношении поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины А. Непомнящего «Детство Пушкина». Разыгры-

вание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 

Няня: - Поздно, голубчик Александр Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, слушай еще. 

У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со строчками из 

текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок А.С. Пушкина: диалог в сказке 

3-4 классы А.С. Пушкин – великий русский поэт. 

Поэзия Пушкина известна и любима во 

всем мире. Условия жизни, которые по-

влияли на становление таланта поэта: 

влияние бабушки и няни; учеба в Цар-

скосельском лицее. 

А.С. Пушкин - 

преобразователь литературного рус-

ского языка. Он приблизил его к народ-

ному языку, отошел от высокопарного 

стиля, ввел живую разговорную речь 

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на иностранные языки. 

Индивидуальное задание детям – перевод названий с английского (французского, немец-

кого) языка. 

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и няни Александра 

Сергеевича. 

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как Пушкин читает 

стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и няня. Зимний вечер», прочитаем 

отрывок из стихотворения. 

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском экзамене». Бе-

седа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как реагирует Державин на его 

выступление?». Оценка слов Державина «Прекрасно! Великолепна! Господа, да это ис-

тинная поэзия!» 

Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. Пушкина, близость 

языка к народному, яркость, выразительность языка (на примерах из его произведений) 
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 Программа  курса внеурочной деятельности   

« Орлята России» 

 

 

Введение 

Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить «создание 

основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, утвержде-

ние её статуса как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких 

технологий и экономики» (Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025 г.). 

За последнее время принято много новых государственных документов, активно влияющих 

на процессы воспитания и социализации детей и молодежи: Конституция Российской Федерации 

2020 года, Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования (2021 г.), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Феде-

ральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» и другие. 

Содержание государственных документов, направленных на совершенствование системы 

образования, сегодня задаёт вектор развития воспитательной работы среди детей и моло-

дёжи Российской Федерации и приоритетными задачами в сфере воспитания детей опреде-

ляет: 

- «…развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины» (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года); 

- «…воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» (Федеральный закон № 304 от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

ФЗ “Об образовании в РФ” по вопросам воспитания обучающихся»). 

Разработка и реализация федеральных и региональных программ воспитания обучающихся по- 

зволяет создать институциональную среду, учитывающую как законодательную базу и норма-

тивные документы, так и общественное мнение по вопросам образования и воспитания под-

растающего поколения, а также сконцентрировать воспитательный потенциал различных 

социальных инсти- тутов. Придание воспитанию институционального характера повышает 

уровень ответственности всех участников процесса воспитания (учащихся, педагогов, роди-

телей, социальных партнёров) и максимально способствует решению таких задач, как сохра-

нение исторической преемственности поколений; воспитание бережного отношения к исто-

рическому и культурному наследию народов России; воспитание патриотов своей страны, 

граждан, способных как к социализации в условиях гражданского общества, так и к проти-

водействию негативным социальным процессам. 

Отдельное внимание при разработке и реализации программ воспитания детей и молодёжи 

уделяется процессам управления существующими рисками и вызовам современного дет-

ства: негативному влиянию информационной социализации и цифрового пространства, соци-

альной разобщенности детей и взрослых, росту числа детей и подростков с антисоциальным 
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поведением, суи- цидальным актам и самоповреждению со стороны детей. Особенности со-

держания всех модулей Программы развития социальной активности обучающихся началь-

ных классов «Орлята России» (учебно-методический комплекс к внеурочной деятельности, 

программы летнего отдыха детей младшего школьного возраста, обучение, курсы подго-

товки и повышения квалификации учителей начальных классов к реализации Программы), а 

также использование в качестве базовой методики коллективно-творческой деятельности в со-

четании с учётом возрастных особенностей развития личности младшего школьника позво-

ляют педагогам выстраивать воспитательный процесс, ниве- лируя обозначенные риски. 

Особое положение в системе непрерывного образования и воспитания детей занимают дети 

7–10/11 лет, обучающиеся начальной общеобразовательной школы. Возрастные особенности са-

мой сенситивной к воспитательным влияниям возрастной группы детей создают существенные 

социаль- но-педагогические возможности развития их социальной активности. Начальная 

школа выступает фундаментом в процессе социального воспитания, осмысления ребёнком 

себя в окружающем мире, выстраивания системы коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми. Именно поэтому важно выстроить систему включения младшего школьника в обще-

ственную жизнь класса как основной социальной группы, в которой происходит его станов-

ление как члена общества. 

Вовлечение данной категории школьников в социальную жизнь целесообразно осуществлять 

в рамках системно-деятельностного подхода, в котором главное место отводится активной и раз-

носто- ронней, в максимальной степени самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, 

широкому использованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального 

проектирования, интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и 

явления. Естественно, с учётом возраста и сформированного ранее социального опыта обще-

ния, взаимодействия и сотрудничества детей. 

Дети этого возраста стремятся утвердить своё право на самостоятельность, быть как взрослые; 

получить признание своих возможностей; желают участвовать в разнообразных делах 

наравне со взрослыми. Это период начала формирования гражданской идентичности. Предпо-

лагается, что дети осваивают групповые (социальные) нормы и ценности поведения, активно 

овладевают культурным наследием, принимают на себя ответственность за культуру группо-

вого гражданского действия. 

Реалии современного общества предъявляют к юным гражданам страны особые требования, 

связанные с проявлением инициативы, предприимчивости, самостоятельности, активности. 

Успеш- ность решения жизненных задач обусловлена способностью школьников находить 

нетривиальные решения, проявлять энергичность, настойчивость, формулировать цели, для 

реализации которых необходимо привлекать и использовать ресурсы, строить свои деловые 

и межличностные отношения в социальной среде. 
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Пояснительная записка 

 

1.1. Содержательные основы Программы развития социаль-

ной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» 

В рамках, указанных выше тенденций была разработана и начала своё осуществление Все- 

российская Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 

«Орлята России» (далее – Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы 

«Орлята России» в практику общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет 

решать одну из главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение 

и развитие единого образова- тельного пространства России. 

 

1.2. Актуальность программы «Орлята России» 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, 

свя- занных с усилением роли воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в социально 

значимой деятель- ности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального 

общего образования, так и в 

«Примерной рабочей программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение со-

циальной активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной тради-

ции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению 

бо- гатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему 

развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

В данном разделе мы определим своё понимание основных понятий и категорий, заложен-

ных в Программе. 

 

1.3. Тезаурус основных понятий программы «Орлята России» 

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы рас-

сматри- вается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта к 

окружающей его социальной и природной среде, проявление возможностей и способно-

стей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным 

общностям или обществу в целом; развитие социальной активности отражает превращение 

личности из объекта в субъект обще- ственных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для само- 

определения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравствен-

ных цен- ностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, 

на- правленная на развитие навыков социального взаимодействия и творческих способностей 
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каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование органи-

заторских спо- собностей (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: Пе-

дагогика, 1989. – 208 с.). 

 Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания необхо-

димо повседневную, будничную жизнь детей насыщать яркими, запоминающимися событиями, 

которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным воспита-

тельным потенциалом (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник / 

Под ред. Н.Л. Селивановой. – 

М.: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С. 30). 

 Коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и эсте- тиче-

ски воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, способствующая 

формированию личности и развитию индивидуальности каждого её члена (Ковалёва А.Г. Педа-

гогика 

«Орлёнка» в терминах и понятиях: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. Пан-

ченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.). 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений (Степанов П.В. Современ-

ная теория воспитания: словарь-справочник / Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: АНО Издатель-

ский Дом 

«Педагогический поиск», 2016. – С. 47). Ценностные основания, заложенные в Программе: Ро-

дина, семья, команда, природа, познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В группе 

из 4–5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие проблемы, 

делится впечатлениями (И.В. Иванченко. Как рождается микрогруппа: методическое пособие 

/ И В. Иван- ченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 80 с.). В коллективе 

класса микрогруппы формируются с целью чередования творческих поручений. 

 

1.4. Ценностные основания программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к ре- 

зультатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 

ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных учреждениях 

Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных 

ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, 

Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, жела-

ние служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание, и быть полезным 

своей стране; формирование российского национального исторического сознания, россий-

ской культурной иден- тичности через уважение национальных традиций народов России, ис-

тории и культуры своей страны. Семья – основа развития страны и благосостояния народа, 

исток добра, любви, верности, под- держки, сочувствия, взаимного уважения, возможность-

сохранения добрых семейных традиций с 

учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соот- 

ветствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно при-

ходить на помощь, желание добра и блага другому. 
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Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному насле-

дию своей страны, осознание влияния людей на окружающую среду, понимание зависимо-

сти жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о многообразии и 

взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение 

как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности. 

 

 

1.5. Главным принципом участия в Программе должно стать: всё делать вместе, со- 

обща и делать для других! Вместе – радости и удачи, вместе – активное действие и увле-

кательное приключение! 

 

1.6. Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-твор- 

ческой деятельности, автор которой, доктор педагогических наук, профессор, академик Рос-

сийской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов, считал, что самый педаго-

гически эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эф-

фективная воспитывающая деятельность – та, что создаётся и развивается самими воспи-

танниками, вовлечёнными в процесс жизнетворчества. 

В.А. Сухомлинский писал: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, 

по- знавать окружающий мир и богатства науки и искусства. В школе учат жить. В школе 

учатся жить». 

Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные материалы в ра-

боте с детьми 1–4-х классов. При этом, понимая огромную разницу между обучающимися 

1-го класса и более старших параллелей, мы развели логику реализации и содержание тре-

ков Программы в со- ответствии с этими особенностями. 

 

2.7. Построение курса внеурочной деятельности для 1-го класса 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. Учитывая 

их физиологические, психологические и познавательные особенности развития, учителю 

необходи- мо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к учебному 

процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками для ребят 

1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а также количество заня-

тий в каждом треке для обучаю- щихся в первом классе отличается от предлагаемых для 

остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой чет-

верти учителю предлагаются для проведения с детьми четыре игровых занятия, по два в 

каждом месяце четверти. 
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Чет- 
верт
ь 

Деятельность Даты Комментарии 

1 2 3 4 

 

I 
ч
ет

в
ер

ть
 

4 игровых занятия для: 
- вхождения ребёнка в ритм и 
атмос- феру школьной дея-
тельности; 
- включения детей в деятель-
ность, мотивирующую на 
дальнейшее уча- стие в Про-
грамме. 

 
Занятия: 
- с использованием игр на ко-
мандо- образование, создание 
благоприят- ной психоэмоци-
ональной атмосферы в классе, 
мотивацию на участие в Про-
грамме; 
- для приобретения опыта 
совмест- ной деятельности в 
команде; 
- для выявления лидеров и фор-
миро- вания в дальнейшем 
микрогрупп для использова-
ния методики ЧТП (чере- до-
вания творческих поручений); 
- первичная оценка уровня 
сплочён- ности класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сен- 
тябрь, 
октябр
ь 

 

 

 
В первой четверти учителю необходимо 
ре- шить ряд главных задач: 
введение первоклассника в новый для 
него школьный мир, помощь ребёнку в 
адаптации к но- вым социальным усло-
виям, сохранение/настрой на позитивное 
восприятие учебного процесса. 
А также развитие мотивации детей на 
участие в программе «Орлята России». 
У каждого учителя есть собственный 
опыт реше- ния вышеобозначенных за-
дач, и к этому опыту в рамках подго-
товки к участию в программе «Орля- та 
России» мы предлагаем добавить прове-
дение четырёх игровых занятий. 
Дни и время, удобное для их проведения, 
педагог выбирает самостоятельно. 

Каникулы с 30 октября по / ноября 

 II
 ч

ет
в
ер

ть
 

 
Вводный орлятский урок для 
перво- классников 

 
08–09 
ноября 

 
Основными задачами являются старт 
Программы для детей и эмоциональный 
настрой класса на участие в Программе. 

 

 

 

«Орлёнок – Эрудит» 

 

 

 
11–25 
ноября 

 
Ко второй четверти учебный процесс и 
все свя- занные с ним новые правила жиз-
недеятельности становятся для ребёнка 
более понятными. 
Данный трек позволит, с одной стороны, 
поддер- жать интерес к процессу полу-
чения новых зна- ний, с другой стороны, 
познакомить обучающихся с разными 
способами получения информации. 

1 2 3 4 

  

 

 

 

«Орлёнок – Доброволец» 

 

 

28 
ноября – 
14 
декабря 

Тематика трека актуальна круглый год. 
Важно как можно раньше познакомить 
обучающихся с поня- тиями «доброво-
лец», «волонтёр», «волонтёрское движе-
ние». 
Рассказывая о тимуровском движении, в 
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котором участвовали их бабушки и де-
душки, показать пре- емственность тра-
диций помощи и участия. 
В решении данных задач учителю помо-
жет празд- нование в России 5 декабря 
Дня волонтёра. 

 

«Орлёнок – Мастер» 

 
15–23 
декабря 

Мастерская Деда Мороза: подготовка 
класса и классной ёлки к новогоднему 
празднику / уча- стие в новогоднем клас-
сном и школьном празд- нике. 

Каникулы с 26 декабря по 8 января 

 

II
I 
ч
ет

в
ер

ть
 

 

«Орлёнок – Мастер» 
9–20 
января 

Знакомимся с мастерами различных про-
фессий; посещаем места работы родите-
лей – мастеров своего дела, краеведче-
ские музеи и пр. 

 

 

 

 

«Орлёнок – Спортсмен» 

 

 

 
23 
января – 
10 
февраля 

К середине учебного года у всех 
школьников нарастает гиподинамиче-
ский кризис, повы- шается утомляе-
мость. Как следствие, согласно стати-
стике, середина учебного года – это 
один из периодов повышения заболева-
емости среди школьников. 
Рекомендуем к предложенному содер-
жанию трека добавить больше занятий, 
связанных с двигательной активностью, 
нахождением детей на свежем воздухе. 

Каникулы с 13 февраля по 19 февраля 

 

 

 
«Орлёнок – Хранитель исто-
риче- ской памяти» 

 

20 
февраля 
– 
10 
марта 

Основная смысловая нагрузка 
трека: Я – хранитель традиций 
своей семьи, 
Мы (класс) – хранители своих дости-
жений, Я/Мы – хранители исторической 
памяти своей страны. 
Решению задач трека будет способство-
вать празднование Дня защитника Оте-
чества, Между- народного женского дня 
и других праздников. 

 

 

 

«Орлёнок – Эколог» 

 

13 
марта – 
12 
апреля 

Пробуждение природы после зимы даёт 
учителю более широкие возможности 
для проведения трека. Часть мероприя-
тий можно уже проводить за пределами 
здания школы. Расширяются воз- можно-
сти использования природного матери-
ала, возможности проведения различных 
экологиче- ских акций и пр. 

Каникулы с 2/ марта по 2 апреля 

 

IV
 ч

е
тв

е
р
ть

  

 

 

«Орлёнок – Лидер» 

 

 
13 апре- 
ля – 
28 апре- 
ля 

В логике Программы важно, чтобы все 
треки прошли до трека «Орлёнок – 
Лидер», так как он является завершаю-
щим и подводящим итоги 
участия первоклассников в Программе в 
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учебном году. Основными задачами явля-
ются оценка уров- ня сплочённости 
класса, приобретенных ребён- ком зна-
ний и опыта совместной деятельности в 
классе как коллективе. 

 

 

 

Подведение итогов участия 
в Программе в текущем учеб-
ном году 

 

 

 

 
1 мая – 
24 мая 

В УМК – использование игровых методов 
диагно- стики результатов. 
Основными результатами, которые нам 
необхо- димо оценить, станут: 
- личностное развитие ребёнка (измене-
ние его позиции от «наблюдателя» до 
«активного участ- ника»); 
- сформированность класса как 
коллектива; 

- уровень принятия/осознания ценно-
стей, зало- женных в Программе. 

 

2.8. Построение курса внеурочной деятельности для 2–3–4-х классов 

Реализация программы «Орлята России» для детей со 2-го по 4-й класс начинается с пер-

вой четверти учебного года. 

Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное творчество учите- 

ля» в рамках того или иного трека, но с заданными целевыми установками для сохранения 

смыслов Программы. 

В зависимости от того, являлся ли уже класс участником программы «Орлята России» в 

предыдущем учебном году или только вступает в Программу, учитель выбирает тот вводный 

орлят- ский урок, который ему необходим. Представленные уроки различаются не по воз-

расту и классам, а по стажу пребывания детей в Программе. 

Предлагаемые даты проведения треков обозначены без учёта разницы в регионах сроков 

школь- ных каникул. Деление учебного года представлено четвертями, а не семест-

рами/триместрами. 

 

Четверт
ь 

Деятельность Даты Комментарии 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 
I 

четверть 

Вводный орлят-
ский урок для де-
тей перво- го года 
участия в Про- 
грамме 

 
Вводный орлят-
ский урок для 
детей вто- рого 
года участия в 
Программе 

 

 

 
сен- 
тябрь 

 

 

 
Основными задачами являются старт Программы 
для детей и эмоциональный настрой класса на 
участие в Программе. 

 

 

«Орлёнок – Лидер» 

 

 

октябр

ь 

Реализация Программы начинается с данного 
трека, который позволяет актуализировать/приоб-
рести опыт совместной деятельности в коллек-
тиве, что необходимо в начале учеб- ного года. 
Также занятия трека позволят выявить первичную 
оценку уровня сплочённости класса и лидеров для 
дальней- шего формирования микрогрупп. 

Каникулы с 30 октября по / ноября 



[Введите текст]  

 

 

 

 
II 

четверть 

 

 

«Орлёнок – 

Эрудит» 

 

 

ноябрь 

Вторая четверть отличается высокой мотивацией 
у детей на учебную деятельность. В этот времен-
ной промежуток в шко- лах проходят различные 
олимпиады. В рамках трека проис- ходит знаком-
ство ребёнка с разными способами получения ин-
формации. 

 

«Орлёнок – 

Мастер» 

 

декабр

ь 

Данный трек проходит в два этапа: 
1- й – подготовка новогоднего спектакля/но-

мера/концерта; 
2- й – знакомство с мастерами своего дела и лучшими 

масте- рами региона/страны. 
Каникулы с 25 декабря по 8 января 

 

 

 

 

 

 

 

 
III 

четверть 

Игра для подведе-
ния промежуточ-
ных итогов участия 
в Программе 

 

январь 

Игра по итогам 3 треков: «Орлёнок – Лидер», 
«Орлёнок – Эрудит», «Орлёнок – Мастер». Игру 
учитель проводит самостоятельно, используя 
предоставленные методические рекомендации. 

 
«Орлёнок – 
Доброволец» 

 

январь 

Тематика трека актуальна круглый год, поэтому 
учитель может обращаться к имеющемуся соци-
альному опыту детей и истории добровольче-
ского/волонтерского/тимуровского движения в 
любое время учебного года. 

 

 

«Орлёнок – 
Спортсмен» 

 

 
фев- 
раль 

Учитывая разницу в погодных условиях, предла-
гается трек провести в данное время: в большин-
стве школ проходят раз- личные соревнования, 
посвященные 23 Февраля и пр. В том числе в со-
ответствии с возрастом можно провести Весёлые 
старты, «Папа, мама, я – спортивная семья» и 
другие сорев- нования, чтобы минимизировать воз-
действие гиподинамиче- ского кризиса середины 
учебного года. 

 

«Орлёнок – 

Эколог» 

 

март 

Несмотря на большую разницу в климате регио-
нов страны, весна – наиболее благоприятный пе-
риод для реализации трека. Погодные условия 
позволяют уже часть мероприятий трека прово-
дить за пределами здания школы. 

Каникулы с 26 марта по 2 апреля 

 

 

 

 

 

IV 
четверть 

 

 

«Орлёнок – 
Хранитель 
исторической 
памяти» 

 

 

апрель 

В логике Программы важно, чтобы все треки про-
шли до тре- ка «Орлёнок – Хранитель историче-
ской памяти», так как он является треком, подводя-
щим итоги участия в учебном году. Основная 
смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 
своей семьи, Мы (класс) – хранители своих дости-
жений, Я/Мы – хранители исторической па-
мяти своей страны. 

 

 
Подведение итогов 
участия в Про-
грамме в текущем 
учебном году 

 

 

 

май 

В УМК – использование игровых методов диа-
гностики результатов. Основными результатами, 
которые нам необходи- мо оценить, станут: 
- личностное развитие ребёнка (изменение его пози-
ции от 

«наблюдателя» до «активного участника»); 
- сформированность класса как коллектива; 

- уровень принятия/осознания ценностей, зало-
женных в Программе. 

 

2.9. Логика построения треков 

 

Класс Реализация трека 

 Подгото
вка 

    

 к 
участию 
в 
Програ
мме 

1-е занятие 2-е занятие 3–5-е занятия 
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1-й 
класс 

 

 

 
4 
игров
ых 
заняти
я 

 

 

 
Орлят- 
ский урок 

Погружени
е в 
тематику 
трека (ра-
бота с поня-
тиями, ка-
чествами – 
1-й класс – 
устно) 

Занятия/ма- 
стер-классы, 
участие в 
кото- рых 
поможет де-
тям вырабо- 
тать идею 
для КТД 

Встречи с интересными 
людьми по тематике трека. 
Подведение итогов, опорные 
схемы, анализ, награж- дение. 
Диагностика. *Готовится пе-
дагогом по предложенным 
реко- мендациям с учётом реги-
онального компонента. 

Класс Реализация трека 

  1-е занятие 2-е занятие 3–6-е занятия 7–9-е занятия 

 

2-й 
класс 

 

 

Орля
т- 
ский 
урок 

Введение в тематику 
трека, погружение. Ра-
бота с поня- тиями, 
определениями. 
2-й класс (работа с по- 
нятиями, качествами с 
привлечением словарей, 
справочной литературы) 

 
Закрепление 
понятий 
трека. Дела и 
события, кото-
рые прово- 
дит учитель 

 

 
Дела и собы-
тия с элемен-
тами КТД 

Встречи с инте- 
ресными 
людьми по те-
матике трека. 
Подведение ито-
гов, опорные 

схемы, анализ1, 
награжде- ние. 
Диагностика 

Класс Реализация трека 

  1-е занятие 2–4-е занятия 5-е занятие 6-е занятие 7–9-е занятия 

 

3–4-е 
классы 

 

 
Орлят- 
ский 
урок 

 
Погруже-
ние в те-
матику 
тре- ка 
(работа с 
поняти-
ями, каче-
ствами) 

Занятия/ма- 
стер-классы, 
участие в 
кото- рых по-
может де- тям 
выработать 
идею для КТД 

 

 
Подготовк
а КТД 

Реализация 
КТД (для 
себя, парал-
лельного 
класса, роди- 
телей, 
младших 
классов) 

Встреча с интерес-
ным человеком по 
темати- ке трека. 
Подведение ито-
гов, опорные схе- 
мы, анализ, 
награжде- ние. 
Диагностика 

 

1 Опорные схемы, или просто опоры, – это выводы, которые рождаются на глазах учеников 

в момент подведения итогов и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, 

чертежа, рисунка. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

3.1 Содержание курса внеурочной деятельности для 1-го класса 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 5 занятий Ценно-

сти, значимые качества трека: познание Символ 

трека – конверт-копилка 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому вре-

мени учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности становятся 

для первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать 

интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся 

с разными способами получения информации. 
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№ Тема Содержание темы Виды 

деятельности 

Формы 
организа- ции 
занятий 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
«Кто такой 
эрудит?» 

Введение в тему, мотивация, 
целе- полагание. Знакомство с 
понятием 
«Эрудит»: лексическая работа – 
зна- чения нового слова. 
Учитель организует обсуждение 
вопро- са: как называют тех, кто 
много знает, тех, кто обладает 
большими знаниями? Для дости-
жения цели занятия исполь- зует 
игровое взаимодействие с мульт- 
героями. 

 

 
Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индивиду- аль-
ное. 

 

Просмотр мульт-
фильма; решение 
ребусов, кросс-
вордов, загадок; 
танцевальный 
флешмоб 

 

 

 

2 

 

 

 

«Эрудит – 
это …» 

Совместно с детьми обсуж-
дают и фиксируют качества, 
необходимые для того, чтобы 
стать и быть эру- дитом. 
Через групповую работу 
учатся рас- суждать и слушать 
другого, работать вместе, це-
нить знания. 
*Работа с конвертом-копилкой 
трека 
«Орлёнок – Эрудит». 

Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индивиду- аль-
ное. 

Диалог с 
детьми; работа в 
парах; высказы-
вание детьми 
своей точки зре-
ния; 
логические и 
интеллектуаль-
ные игры-ми-
нутки 

 

 

 

3 

 

 

 

«Всезнайка

» 

Учимся узнавать главные каче-
ства эрудита, осознавать цен-
ность ум- ственного труда в 
жизни человека. Определяем 
значимость совместной ра-
боты. 
*Работа с конвертом-копилкой 
трека 
«Орлёнок – Эрудит». 

Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индивиду- аль-
ное. 

 

 

 
Повторение 
мате- риала 

 

 

 

4 

 

«Встреча с 
интерес-

ным эруди-
том – кни-

гой» 

 
Выход в библиотеку (районная, 
школь- ная), совместно с библио-
текарем зна- комство с детскими 
энциклопедиями и другими инте-
ресными книгами, запись обуча-
ющихся в библиотеку. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное обще-
ние. Взаимо-
действие – 
групповое, 
фрон- тальное, 
индивиду- аль-
ное 

 

 
Посещение 
библиотеки; ра-
бота с книгой 

 

 

 

 

5 

 

 

 

«Подведём 
итоги» 

 

 
Смотрят фото или видео, как 
проходил трек, открывают кон-
верт-копилку, ана- лизируют ре-
зультат, совместно состав- ляют 
опорную схему: чему научи-
лись, что узнали. 

 

Познавательная, 
проблемно-цен- 
ностное обще-
ние. Взаимо-
действие – 
групповое, 
фрон- тальное, 

 

 
Работа в парах; 
просмотр фото/ 
видео; состав-
ление и исполь-
зование опор-
ных схем 
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индивиду- аль-
ное. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 

Символ трека – Круг Добра 

 

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круг-

лый год. Важно как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», 

«во- лонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором 

участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. 

В решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня волон-

тёра. 

 

№ Тема Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы 
органи- 
зации 
занятий 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

«От 
слова – 
к делу» 

Введение в тему. Мотивация, целеполагание. 
Знаком- ство с понятиями «добро», «добро-
волец», «волон- тёр», «добровольчество»: 
лексическая работа – значе- ния новых слов. 
На занятии прослушивают песню или про-
смотр отрывка мультфильма «Если добрый 
ты», чтение рассказа «Просто старушка» для 
того, чтобы помочь детям охарактеризо- вать 
те или иные поступки, действия, сделать вы-
воды. 
Можно использовать психологический приём: 
«Ребята, прижмите свои ладошки к сердцу, за-
кройте глаза, улыб- нитесь, подумайте о чём-то 
добром. Кто готов, откройте глаза. Прикосни-
тесь ладошками к своему соседу, по- желайте 
друг другу всего самого хорошего». Символ 
волонтёрства – приподнятая рука с раскрытой 
ладонью и сердцем. 
Работа с символом трека «Орлёнок – Доброво-
лец» – 
Кругом Добра. 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное 

 

 

 

 
Прослушива-
ние песни 
или просмотр 
мультфильма; 
анализ рас-
сказа; танце-
вальный 
флешмоб 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
«Спе-
шить на 
помощь 
безвоз- 
мездно» 

Важно с детьми прийти к пониманию того, что 
в их силах делать добрые дела. Вместе их при-
думать, обсудить, решить, что можно сделать 
уже в ближайшее время. Зна- комству детей с 
понятиями «добра» и «добровольчества» спо-
собствует решение ими кейсов, или проблем-
ных ситуаций. 
Работая в микрогруппах, дети погружаются в 
пробле- мы, касающиеся темы добровольчества, 
анализируют, примеряют на себя разные роли и 
ситуации. Деятель- ность в микрогруппах по 3 
человека позволяет увидеть и услышать разные 
мнения и точки зрения. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Добро-
волец» – 
Кругом Добра. 

 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное 

 

 
Участвуют в 
игре; реше-
ние кейсов; 
создание 
«Классного 
кру- га 
добра»; тан-
цевальный 
флешмоб 
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3 

 

 

«Сов-
мест- 
ное 
роди- 
тель-
ское со-
брание 
«Наша 
за- 
бота!» 

Совместное обсуждение с родителями и 
детьми: Как делать добро для бабушек и де-
душек (родным, сосе- дям)? Что значит 
быть добрым рядом с ними? Об- учающиеся 
становятся соучастниками коллективного бла-
городного дела. Важным моментом является 
то, что родители включаются и совместно с 
детьми и педагогом выбирают то доброе дело, 
которое им по силам. Дети на примере своих 
родителей учатся тому, как распределять роли, 
выполнять поручения, вести конструктивные 
раз- говоры, то есть работе в команде во благо 
добра. * Работа с символом трека «Орлёнок – 
Доброволец» Кругом Добра. 

 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное 

 

 
Обсуждение 
во- просов; 
мероприятия 
на сплоче-
ние не 
только для 
детей, но и 
для родите-
лей 

 

 

4 

 
«Доб-
рово- 
лец – 
это доб-
рое 
сердце» 

Встреча с гостем, который достиг успехов в об-
ласти до- бровольчества. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброво-
лец» – Кругом Добра. 
Дополняют «Классный круг добра» впечатле-
ниями о встрече. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 
Взаимодейств
ие 
– групповое 

 
Встреча с 
во- лонте-
ром; интер-
вью-бе- 
седа 

 

 

 

5 

 

 

«Подве- 
дём 
итоги» 

 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Добро-
волец». Творческая работа «Классный круг 
добра». Дополняем качествами добровольца 
(выбирая из: милосердный, злой, отзывчивый, 
вредный…). Просмотр видео/слайд-шоу о том, 
как прошёл трек, чем запомнился и что доб-
рого смогли сделать для других. 

Познава-
тель- ная, 
проблем- 
но-цен-
ност- ное 
общение. 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное 

 
Просмотр 
фото/ видео; 
обсужде- ние 
хода трека; 
участие в 
игре; участие 
в флеш- мобе 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – шкатулка мастера 

 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празд-

нику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека опреде-

лена для знакомства с луч- шими мастерами своего дела и различных профессий (на уровне 

региона или страны); посещений мест работы родителей – мастеров своего дела, краевед-

ческих музеев и пр. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы ор- 
ганизации 
занятий 

1 2 3 4 5 



[Введите текст]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мастер 
– это 
…» 

Введение в тему, мотивация, целеполага-
ние. Зна- комство с понятием «Мастер»: 
лексическая работа – значения нового 
слова. Работа в парах – расскажи- те о 
своих родителях – мастерах своего дела 
друг другу. («Моя мама мастер своего дела. 
Она...»). 
Блиц-высказывания ребят: «Я узнал, что у 
Никиты мама – повар. Она мастер гото-
вить салаты»…) Пробуем себя в роли ма-
стера. Что может делать мастер? Хотите 
попробовать себя в роли мастера? Обсуж-
даем, придумываем, делаем простое орига- 
ми, дорисовываем, создаем коллективную 
работу по объединению оригами в единый 
смысловой сюжет, после чего организовы-
вается творческое выступление учащихся. 
Подводим итоги. Кто такой мастер? Кто 
может быть мастером? Какими мы были 
мастерами? Что нужно сделать нам, чтобы 
стать мастерами? Как мастер создаёт свою 
работу – придумывает, делает/созда- ёт, 
показывает и радует других. 
*Работа с символом трека – шкатулкой ма-
стера. 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, досугово-
раз- влекатель-
ная, художе-
ственное твор-
чество, про- 
блемно-цен-
ност- ное об-
щение. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индиви- ду-
альное 

 

 

 

 
Прослуши- 
вание сти- 
хотворения; 
просмотр 
мульт-
фильма; об-
суждение 
вопросов; 
изготовле-
ние ори-
гами; танце-
вальный 
флешмоб 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Мастер
- ская 
Деда 
Мороза
…» 

Реализуем нашу идею (учитель выстраи-
вает за- нятие на основе этапов коллек-
тивно-творческой деятельности). 
*Работа со символом трека «Орлёнок – 
Мастер». В шкатулку вкладываем итоги 
дела – анализ КТД, можно снять видео с 
впечатлениями ребят. 
Ребятами под руководством педагога 
осущест- вляется изготовление одной 
большой новогодней гирлянды – для со-
здания новогоднего настроения в классе и 
чувства коллектива среди обучающихся – 
идея: «Одной большой командой делаем 
общее дело». 

 
Познаватель-
ная, досугово-
раз- влекатель-
ная, художе-
ственное твор-
чество, про- 
блемно-цен-
ност- ное об-
щение. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индиви- ду-
альное 

 

 

 
Отгадывание 
загадок; де-
ление на 
группы; тан-
цевальный 
флешмоб 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

«Клас
с 
масте- 
ров» 

 
Основной посыл данного занятия – реали-
зация идей по украшению класса или 
классной ёлки, знакомство с историей 
новогодних игрушек в России, праздника 
Нового года в целом. 
Обучающиеся продолжают создавать себе 
атмо- сферу праздника и волшебства сво-
ими силами. Отличительной чертой явля-
ется то, что дело реа- лизуется всеми обу-
чающимися под руководством педагога – 
дети выдвигают свои предложения, идеи, 
инициативы. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
мастера. В шкатулку вкладываем идеи 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, художе-
ственное 
творчество. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индиви- ду-
альное 

 

 

 
Реализа- 
ция идей 
по укра-
шению 
класса/класс
- ной ёлки; 
знакомство 
с 
историей 
новогодни
х игрушек 



[Введите текст]  

 

по созданию празд- ника Нового года, иг-
рушки, подарки, сделанные стараниями 
ребят. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

«Классна
я ёлка» 

 
Данное занятие отводится для самого 
праздни- ка Нового года. Классный коллек-
тив своими сила- ми, идеями, инициати-
вами, с поддержкой педаго- га и родителей 
устраивает Новый год на свой лад, соблю-
дая придуманные ими же традиции. 
Приглашаются родители, которые стано-
вятся зри- телями творческих успехов 
своих детей: актёров, декораторов, худож-
ников, костюмеров, сценари- стов. Празд-
ник от самого начала до конца пропитан 
гордостью за свой класс и себя как органи-
затора. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
мастера. В шкатулку вкладываем фото-
графии праздника Нового года, пода-
рочки, открытки – всё созданное детьми. 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, художе-
ственное 
творчество. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индиви- ду-
альное 

 

 

 

 

 
Украшение 
классной 
ёлки; зна-
комство 
с исто-
рией Но-
вого года 

 

 

 

5 

 

 
«Ново- 
годнее 
настрое
- ние» 

Занятие – подведение итогов трека. 
Смотрят видеоролик/слайд-шоу, демон-
стрирующие про- цесс прохождения 
трека, обучающиеся делятся впечатле-
ниями, мнениями. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
мастера. В шкатулку вкладываем, напри-
мер, идеи на буду- щий год. 

Познаватель-
ная, художе-
ственное 
творчество. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индиви- ду-
альное 

Просмотр 
фото/видео 
– анализ ре-
зуль- татов; 
составле- 
ние опорной 
схемы 

 

 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) 

 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную ак-

тив- ность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и 

эмоциональ- ная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что акту-

ально в зимний период. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы ор- 
ганизации 
занятий 

1 2 3 4 5 



[Введите текст]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Утро мы 
начнём с 
за- рядки» 

Введение в тему, мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятием «Орлё-
нок – Спор- тсмен»: лексическая работа 
– значения нового слова. 
Что такое здоровый образ жизни? Из чего 
он со- стоит? Почему это важно? 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортс- мен» 
Создаем визуальный образ человека, ве-
дущего здоровый образ жизни, дописывая 
к нему ответы детей. Учитель должен об-
ратить внимание на сло- ва детей о за-
рядке. Говорим о важности зарядки для 
человека в любом возрасте. Далее обяза-
тель- но каждая группа по ЧТП должна 
показывать на уроках, переменах мини-за-
рядки, которые приду- мывает сама. 
Дети совместно с педагогом придумы-
вают тра- диционную утреннюю зарядку 
как для школы, так и для дома. ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО: создаём памятку с упражне-
ниями, дети забирают её домой. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортсмен». 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
ценност- ное 
общение, физ-
культурно- 
спортивная 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое, 
фронтальное
, 
индивидуальн
ое 

 

 

 

 

 

 

 

 
Танцеваль-
ная зарядка; 
введение об- 
раза 
ЗОЖика; ра-
бота в парах 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
«Сто затей 
для всех 
друзей» 

 

 

 
Вспоминаем первое занятие. Что получи-
лось сделать дома? Актуализация полез-
ности физкультминуток на уроках и пе-
ременах, пред- ложение сделать зарядку 
утренней традицией. Знакомство с по-
движными играми и площадка- ми, где 
можно в них играть. 
Осознание детьми идеи, что зарядка может 
быть весёлой и энергичной. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортс- мен» – фиксируем подвижные 
игры. 

 

 

 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
ценност- ное 
общение. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальн
ое. 

 

 

 
Весёлая 
физ- куль-
тминутка; 
обсуждение 
вопроса; 
участие в 
под- виж-
ных играх; 
встреча с 
ЗОЖиком; 
танцеваль-
ная зарядка 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
«Весёлые 
старты» 

Спортивные соревнования. Используем 
плака- ты, кричалки. 
Смена ролей при выполнении этапов: ко-
манда каждый раз решает, кто из числа ко-
манды будет судить этот этап, кто помо-
гать педагогу с рекви- зитом. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спор- тсмен»: фиксация мысли, что спор-
тивные игры для всех: и для спортсменов, и 
для болельщиков, и для судей, и для зрите-
лей. 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин-
дивидуальное. 

 

 

 

 

 
Участие в 
ве- сёлых 
стартах; 
проба спор- 
тивных ро-
лей детьми 



[Введите текст]  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

«Самые 
спортив-
ные ребята 
моей 
школы» 

Встреча-подарок с выдающимися 
спортсмена- ми школы (3–4 действую-
щими учениками-спор- тсменами 
школы). Гости расскажут детям, что 
необходимо для того, чтобы быть та- 
лантливым спортсменом, какие награды 
можно получить, о тех российских 
спортсменах, кото- рые являются приме-
ром не только для них, но и для многих 
таких же ребят. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортсмен». 
Фиксация вывода о том, что нужно, чтобы 
стать профессионалом в спорте». 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальн
ое. 

 

 

 

 

 
Прослу-
шива- ние 
рассказа 
спортсмена 
школы; ин-
тервью-бе- 
седа со 
спор- тсме-
нами 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука 
здоровья» 

 

Подведение итогов. Дети рассматри-
вают фото или видео, как проходил трек, 
по опорной схеме анализируют и допол-
няют правила орга- низации подвижных 
игр, играют в новую игру. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спор- тсмен». 
Составляют «Азбуку здоровья» – тезисно 
записы- вают мысли о том, что нужно, 
чтобы быть здоро- вым. 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин-
дивидуальное. 

 
Просмотр 
фото/видео; 
анализ/до-
пол- нение 
правил по-
движных 
игр 

 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина 

Символ трека – альбом «Мы – хранители» 

 

В рамках трека происходит ценностно ориентированная деятельность по осмыслению личност- 

ного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть 

для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через 

понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель тра- диций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы 

– хранители исторической памяти своей страны. Решению задач трека способствует празд-

нование Дня защитника Отечества, Международного женского дня и других праздников. 

 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельност
и 

Формы 
организации 
занятий 

1 2 3 4 5 



[Введите текст]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Орлё-
нок – 
Храни- 
тель 
исто- 
ри-
ческой 
па-
мяти» 

Введение в тему, мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятием «храни-
тель»: лекси- ческая работа – значения 
нового слова. 
Кто может быть хранителем? Что 
можно хра- нить? Для кого хранить? 
Зачем хранить? Как и где хранить? 
*Работа с символом трека – альбомом 
Храни- телей исторической памяти – 
ответы на во- просы собираем в аль-
бом «Мы – хранители». Учимся рабо-
тать в парах/группах. Возможна по-
мощь наставника-старшеклассника. 
Дети делают выводы о важности со-
хранения знаний и материалов об исто-
рической памяти и транс- лирования её 
будущим поколениям. Получают ответ 
на главный вопрос: «Как можно сохра- 
нить историческую память?» Проба 
внести себя в историю класса/школы 
через фотогра- фирование. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Храни- тель исторической памяти» 
(альбом): вкладываем идеи по сохране-
нию исторической памяти региона, 
страны. 

 

 

 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
инди- виду-
альное, 
групповое, 
фронтальное. 

 

Обсуждение вопро-
сов; просмотр пре-
зентации, старых 
фотографий; работа 
в паре; просмотр 
видео о куль- тур-
ных и исторических 
ценностях региона/ 
страны; 
историческое фото-
гра- фирование. 
На занятии проис-
ходит различная 
деятель- ность: 
работа в парах по 
изучению данных в 
дет- ской энцикло-
педии, просмотр 
познава- тельного 
видеоролика об ис-
торическом и куль-
турном богатстве 
своего региона / 
своей страны, про-
смотр фотографий о 
прошлом, старине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Исто-
рия 
школы 
– моя 
исто- 
рия» 

Данное занятие позволяет обучаю-
щим- ся ощутить себя учениками 
именно этой 
школы, носителями идей, традиций 
школы, в которой обучаются, – само-
идентификация себя как ученика 
школы. Занятие отведено на знаком-
ство со школой, где обучаются дети: 
историей, традициями, героями, вы- 
дающимися людьми, которыми гор-
дится школа. 
Ключевой момент знакомства состоит 
в том, что оно происходит в виде игры 
по станциям, где ребята выполняют 
различные задания и путешествуют по 
школе, знакомясь с её работ- никами в 
том числе. Такой формат занятия по- 
зволит не только достичь поставленных 
целей, но и пробудить в детях чувство 
гордости за школу. *Работа с симво-
лом трека «Орлёнок 
– Хранитель исторической памяти» 
(альбом): вкладываем опорные схемы 
по результатам игры по станциям. 

 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
инди- виду-
альное, 
групповое, 
фронтальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пение в караоке; 
участие в игре-пу-
теше- ствии; 
подведение итогов 
че- рез игровой 
приём. 

18 



[Введите текст]  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

3, 4 

 

 

 

 

 

 

«Поход в 
музей» 

 

Занятие посвящено знакомству с му-
зеями – школьным, городским, район-
ным. 
Обучающиеся с помощью экскурсо-
вода знако- мятся с экспонатами, исто-
рией музея – позна- ют свой родной го-
род, край. 
*Работа с символом трека «Орлёнок 
– Храни- тель исторической памяти» 
(альбом): допол- няем альбом инфор-
мационными карточками, сделанными 
детьми, о том, что было увидено в му-
зее. 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
проблем- 
но-ценност- 
ное обще-
ние. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
груп- 
повое. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

«Исто- 
рическо
е чаепи- 
тие» 

 

К ребятам в класс приходят настав-
ники и учитель истории старших 
классов (экскур- совод-краевед, исто-
рик, родитель – знаток истории). 
Актуализация полученной на преды-
дущих встречах информации. Дети за 
чашкой чая за- дают интересующие 
их вопросы по истории и событиям в 
России. Гости отвечают. Также гости 
могут задать вопрос ребятам. Самый 
лучший вопрос поощряется гостями. 
*Работа с альбомом Хранителя, под-
ведение итогов: впечатления и поже-
лания гостей за- носятся в альбом. 
Дети, которые умеют писать, также мо-
гут оставить записи о своих впечат- 
лениях. 

 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
проблем- 
но-ценност- 
ное обще-
ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
груп- повое, 
фрон- таль-
ное. 

 

 

 

 

 

 

 

Чаепитие; 
встреча с пригла-
шён- ными гостями 

 

 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – рюкзачок эколога 

 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 

ме- роприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность ис-

пользования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посад-

ками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и пр. 

 

 

 

 

 



[Введите текст]  

 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
органи- 
зации 
занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

«ЭКОЛОГ

иЯ» 

Введение в тему. Мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятиями «эко-
логия», «эко- лог»: лексическая работа 
– значения новых слов. Обсуждение по 
вопросам: кто должен беречь природу 
и заботиться о ней? Просмотр мульт-
фильма «Давайте вместе украшать 
при- роду» направляет рассуждения де-
тей к идеям по защите и украшению 
окружающей среды – первым элемен-
тарным шагам в экологию. 
*Работа с символом трека – рюкзач-
ком эко- лога. Вкладываются знаки, ха-
рактеризующие бережное обращение 
к природе. 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное. 

 
Словесная 
игра; работа в 
парах; работа 
с визу- аль-
ным обра- 
зом; 
подвижная 
игра; сбор 
рюкзачка- 
эколога; уча-
стие в игре; 
просмотр 
мультфильма 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

«Каким 
должен 
быть 
настоящий 
эколог?» 

Мотивация: видеофильм – красота 
природы России. Как сохранить? Убе-
речь? 
*Работа с символом трека – рюкзачком 
эколо- га. 
Составляем правила эколога. Опреде-
ляют каче- ства эколога (добавляем в 
рюкзачок). Посред- ством игр обучаю-
щиеся знакомятся с «визитка- ми» при-
роды: следами животных, пением птиц, 
описанием особо распространённых 
растений и животных. 
*Работа с символом трека – рюкзачком 
эколо- га. 
Анализ: дополняем рюкзачок эколога. 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное. 

 
Коллектив-
ное обсужде-
ние, участие 
в игро- вом 
упражне- 
нии; допол-
нение рюк-
зачка эко- 
лога; 
работа в 
груп- пах; 
отгадывание 
загадок; ра-
бота с кар- 
точкой 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

«В гости к 
природе» 

 
Данное занятие отводится для экскур-
сии (в ботанический сад, в лес, в музей). 
Дети в естественной среде наблюдают 
за при- родой, за её явлениями, особен-
ностями, при- родными «знаками». 
*Работа с символом трека – рюкзач-
ком эколога: фиксируем полученную на 
экскурсии информацию. 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное обще-
ние. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное. 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 



[Введите текст]  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 
«Мы 
друзья 
природе» 

 
Данное занятие – интеллектуально-
креа- тивная игра, посвящённая эко-
логии и эко- логическому поведению 
обучающихся. Через игру обучающиеся 
отвечают на вопросы о том, что люди 
делают у нас в стране, чтобы сохра- 
нить природу; как понимать природу; 
как при- рода «говорит» с людьми, ко-
гда ей «плохо»? 
*Работа с символом трека – рюкзачком 
эколо- га: фиксируем «симптомы» бо-
лезни природы, устанавливаем взаимо-
влияющую связь природа – экология 
– человек. 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное. 

 

 

 

 

 

 
Участие в 
игре работа 
в груп- пах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

«Орлят
а – 
экологи
» 

 

Подводим итоги. Организация про-
смотра слайд-шоу или видео о том, как 
проходил трек, обсуждение того, как 
проходил трек, делают выводы об эко-
логической культуре и поведении. Про-
смотр и обсуждение экологиче- ских 
мультфильмов о природе. 
*Работа с символом трека – рюкзач-
ком эко- лога: дополняем событиями и 
именами ребят, которые, по мнению 
класса, были лучшими в треке. 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное обще-
ние. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое, фрон-
тальное, ин- 
дивидуальное. 

 
Просмотр 
фото/видео; 
дополнение 
рюкзачка 
эко- лога; 
просмотр 
мультфиль-
мов 

 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

Символ трека – конструктор «Лидер» 

 

Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников 

в Программе. Основными задачами являются оценка уровня сплочённости класса, приоб-

ретённых ребёнком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 

 

Виды 

деятельности 

Формы ор- 
ганизации 
занятий 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

«Лидер 
– это 
…» 

Введение в тему, мотивация, целеполага-
ние. Знакомство с понятием «лидер»: 
лексическая работа – значения нового 
слова. 
От учителя звучит вопрос детям: кто со 
мной хочет в команду? Учимся работать 
в команде – знакомство с явлением ли-
дерства через игру, учитель объясняет за-
дание, учит детей слушать друг друга, по-
казывает, как правильно такие за- дания 
выполнять, даёт ребятам подсказки, что 
нужно сделать при выполнении задания. 
Подведение итогов: работа с конструкто-
ром 

 

Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индивиду- альное 

 

 

 

Участие в 
игре; за-
полнение 
чек-листа 



[Введите текст]  

 

«Лидер» (собираем понятие «лидер»). 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Я хочу 
быть 
лиде- 
ром» 

Обсуждение: Кто может быть лиде-
ром? Для чего быть лидером? Данное за-
нятие подразуме- вает более глубокое 
усвоение детьми понятия лидера и ли-
дерства в целом. А также здесь под- 
робно разбираются качества лидера. 
Ключевая точка занятия – проведение 
педагогом социоме- трии для изучения 
атмосферы в классе: дружный коллектив 
или нет, для понимания педагогом, как в 
дальнейшем направлять деятельность 
класса и выстраивать свою работу. 
*Работа с символом трека – конструкто-
ром 
«Лидер». Фиксируются качества лидера. 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодействие 
– групповое, 
фрон- тальное, 
индивиду- аль-
ное. 

Участие в 
игре; про-
слушива- 
ние песни / 
просмотр 
мульт-
фильма; об-
суждение 
результатов; 
танец; про-
ведение 
игры; про-
ведение со-
циометрии 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

«С ко-
ман- дой 

дей- 
ствую!» 

Данное занятие подразумевает выход за 
пределы класса. На большой просторной 
территории классный коллектив будет 
про- ходить испытания, направленные 
на сплочение и командообразование. В 
этой игре нет победи- телей. Она предна-
значена для того, чтобы улуч- шить эмо-
циональную атмосферу класса. Педагогу 
важно понимать, что для проведения игры 
ему необходима дополнительная помощь 
коллег или старшеклассников-наставников. 
*Работа с конструктором. Выводы по 
игре «Ко- манда». 

 

 

 
Познавательная, 
игровая. 

 
Взаимодействие – 
групповое. 

 

 

 
Игра на 
командо-
об- разова-
ние по 
станциям 
«Команда» 

 

 

 

4 

 

 

«Как 
ста- но-
вятся 

лидера- 
ми?» 

Смотрят фото/видео, как проходил 
трек. Подводят итоги, обращаясь к кон-
структору 
«Лидер». Встреча с администрацией 
школы по теме: «Традиции школы, ими 
гордится школа»; пресс-конференция со 
старшеклассником-лиде- ром; демон-
страция классных достижений. 
*Работа с конструктором. Выводы по 
встрече с лидерами. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное обще-
ние. 
 
Взаимодействие – 
групповое, 
фрон- тальное. 

 

 
Встреча, 
пресс- 
конференци
я 

 

 

 

 

5 

 

 

 

«Мы 
друж- 
ный 
класс» 

 
Выход детей с родителями, наставни-
ками и классным руководителем на «вы-
ходной». Квест для сплочения коллектива 
класса, родителей и наставников, коллек-
тивные подвижные игры, вы- пуск итого-
вой КЛАССной газеты «Какими мы были 
– и вот какими стали!» 
*Работа с конструктором. Выводы: Мы 
теперь лидеры! (Мы тоже лидеры) 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодействие – 
групповое, 
фрон- тальное. 

 

 

Поход; по-
движные 
игры; 
выпуск га-
зеты 

3.2 Содержание курса внеурочной деятельности для 2-го класса 

 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 



[Введите текст]  

 

Символ трека – конструктор «Лидер» 

 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 

что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённо-

сти класс- ного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осу-

ществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы ор- 
ганизации 
занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лидер 
– это 
…» 

Введение в тему, мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятием «лидер»: 
лексическая работа – значение нового 
слова. 
От учителя звучит вопрос детям: Кто 
со мной хочет в команду? Учимся ра-
ботать в команде – игра-испытание 
для команды. 
Учитель объясняет задание, учит детей 
слушать друг друга, показывает, как пра-
виль- но такие задания выполнять, даёт 
ребятам подсказки, что нужно сделать 
при выполнении задания: построиться по 
росту, сыграть в игры 
«Мяч по кругу» (мяч, имя, слово «При-
вет!»), «Мо- лекула», «Имя хором» и др. 
Подведение итогов: 
*Работа с символом трека – конструкто-
ром 
«Лидер» (собираем качества лидера в 
виде опорной схемы). 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательна
я, игровая. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра-испыта- 
ние 

 
Динамиче-
ские паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я могу 
быть 
лиде- 
ром!» 

Повторение конструктора «Лидер». 
Работа в группах: назвать 1–3 извест-
ных лидеров нашей страны, ответить 
на вопросы: Почему их считают лиде-
рами? Какими каче- ствами они обла-
дают? 
Если появляются новые качества, кото-
рых не было раньше в конструкторе 
«Лидер», то все вместе конструктор до-
полняем. А кто может быть лидером? 
(Основная мысль: «Лидером может 
быть каждый, и я могу».) 
Повторение упражнений из первого заня-
тия, но с условием, что теперь учитель 
помогает ребятам меньше, а они должны 
сами принимать решение и действовать. 
В конце занятия выполняется но- вое за-
дание. И его выполнение анализирует 
уже весь класс. 
*Работа с символом трека – конструкто-
ром «Лидер». 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 
 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

Беседа. 

 
Игра-испыта- 
ние. 

 
Динамические 
паузы. 



[Введите текст]  

 

Подведение итогов. Диагностика: социо-
метрия. 
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«Как 
стать 
лидером?
» 

 
Возвращаемся к конструктору «Лидер», 
где учитель заранее добавляет много но-
вых качеств лидера, как положительных, 
так и отрицательных. Вместе обсуждаем. 
Вместе убираем лишнее. 
Чтобы обладать этими качествами, что 
необхо- димо мне лично сделать? Об-
суждаем в группах. Практикум «Про-

бую себя в роли лидера» – ребята по-
лучают роли или задания, им не- об-
ходимо в своей микрогруппе (3–5 чело-
век) организовать игру. Роль учителя: 
подсказать, направить, подбодрить. 
Следующим этапом группа проводит 
игру на весь класс. 
*Работа с символом трека – конструкто-
ром 
«Лидер». Общее подведение итогов. Что 
полу- чилось? С какими трудностями 
столкнулись, когда общались/работали 
в микрогруппе? Как стать лидером? 
(Формулируем шаги к лидер- ству, до-
полняем их в конструктор). 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

 

 

Практикум 
«Пробую 
себя в роли 
лиде- ра». 

 
Динамические 
паузы. 
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«С 
командой 
действоват
ь готов!» 

 

Введение ЧТП и развитие умения рабо-
тать в команде. Что такое ЧТП (чередо-
вание творче- ских поручений)? Какие 
могут быть поручения? Как их можно 
выполнять? Делимся на команды. 
Оформляем наглядно. Тренинг – про-
буем вы- полнить здесь и сейчас неболь-
шие задания для микрогрупп. Дети полу-
чают первый опыт работы, за которую 
они ответственны. 
*Работа с символом трека – конструкто-
ром 
«Лидер». Добавляем в него такие каче-
ства, как ответственность за поручен-
ное дело, умение держать в голове цель. 

 

 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 
Работа по 
ЧТП: во 2-м 
классе раз в 
неделю/ ме-
сяц обяза- 
тельно 
группы ме-
няются, рас-
сказывают о 
своей работе 
перед други- 
ми ребя-
тами. 
Динамическ
ие паузы. 
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«Верёвоч
- ный 
курс» 

Верёвочный курс «Лидер» 
Привлечение наставников-старшекласс-
ников, которые помогают в организации 
испытаний. Предполагается, что эти ис-
пытания помогут раскрыть лидерские ка-
чества в учениках. Дети учатся преодоле-
вать свою неуверенность, учатся ставить 
цели. 
Мини-анализ своей деятельности после 
верё- вочного курса по конструктору 
«Лидер». Дети учатся объективно оце-
нивать себя, свои силы и возможности. 
Анализируют: Что получилось и почему? 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
досу- гово-
развлека- 
тельная. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

 

 

Веревочный 
курс «Лидер» 



[Введите текст]  

 

Что не удалось и почему? Чего не хва-
тило для того, чтобы было лучше? 

 

 

 

6 

 

 

«КЛАССн
ый 
выходной» 

Выход детей с родителями, наставниками 
и классным руководителем на «выход-
ной». 
Квест для сплочения коллектива класса, 
родителей и наставников. 

Познаватель-
ная, игровая, 
досу- гово-
развлека- 
тельная. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

Квест 

 

 

 

7, 8 

 

«Встреч
а с тем, 
кто 
умеет вести 
за собой» 

 
Гость рассказывает, как важно быть от-
ветствен- ным перед людьми, что помо-
гает ему быть лиде- ром, вести за собой. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

Встреча с ин-
тересными 
людьми. 

 
Динамические 
паузы. 
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«Мы друж- 
ный 
класс!» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
Подво- дят итоги, обращаясь к конструк-
тору «Лидер». Каждая группа (по ЧТП) 
придумывает, готовит и показывает для 
ребят сюрприз. 
Вывод: мы дружный класс! 
Итоговая социометрия. 

 
Познаватель-
ная, игровая. 
Взаимо- дей-
ствие – пар- 
ное, группо-
вое. 

 

 
Подведение 
итогов. 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий Ценности, зна-

чимые качества трека: познание Символ трека – кон-

верт-копилка 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается нали-

чием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. В этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отме-

чается высокая мотивация и интерес к учёбе. 

 

№ Тема Содержание темы 
Виды 
деятельност
и 

Формы 
органи- 
зации 
занятий 

1 2 3 4 5 



[Введите текст]  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
«Кто 
такой 
эрудит?» 

Введение в тему, мотивация, целеполага-
ние. Зна- комство с понятием «эрудит»: лек-
сическая работа – значения нового слова. 
Закрепление понятия в интеллектуальной 
игре «Сме- калка». Подведение итогов: скла-
дываем слова: «эрудит – это человек, который 
много знает, обладает информа- цией по са-
мым разным вопросам». 
* Работа с символом трека – конвертом-ко-
пилкой. Понятие вкладываем в конверт-ко-
пилку эрудита. Кто сегодня показал себя как 
эрудит? 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая. 

 
Взаимо-
дей- ствие: 
инди- ви-
дуальное, 
парное. 

 

 

Беседа. 

 
Интеллекту- 
альная игра. 

 
Динамические 
паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – эру- 
дит, а это 
значит...» 

Разбираем интеллектуальные секреты эру-
дита: смекалка, ум, знание, любознатель-
ность, вниматель- ность, увлечённость, изоб-
ретательность, коммуни- кабельность, эру-
диция. Как их приобрести? (Чтение, учеба, об-
разование). 
Способы решения интеллектуальных задач: 
«Один ум хорошо, а два – лучше». (Человек 
может думать над какой-либо задачей, но 
если у него будет ещё один по- мощник рядом, 
то совместно они смогут решить эту задачу 
гораздо лучше). 
Учимся работать в парах. Командная игра в 
паре – 
«Кейс интеллектуальных игр “Всезнайки”»: ри-
сованные ребусы, пазлы, занимательные во-
просы в стихах; ребу- сы, анаграммы, кросс-
ворды, занимательные вопросы – поиск отве-
тов в литературных источниках. 
Подведение итогов: Сложно ли быть эруди-
том? Что для этого необходимо? 
* Работа с символом трека – конвертом-ко-
пилкой. Создаём опорную схему и вкладываем 
в конверт-копил- ку эрудита. 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель- 
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие пар-
ное. 

 

 

 

 

 

 
Командная 
игра. 
Интеллекту- 
альная игра. 
 
Динамические 
паузы. 
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«Разви- 
ваемся, 
играя!» 

Методы активизации мозговой деятельно-
сти: упражнения на развитие логики, сме-
калки, задачи для интеллектуальной раз-
минки. 
Учимся работать в парах и подбирать во-
просы по теме игры. Выдвигаем способы запо-
минать, думать, узнавать. Игра «Хочу всё 
знать» 
-  1-й вариант: интерактивная интеллектуаль-
ная игра – 4–5 станций – по принципу вер-
тушки из различных об- ластей знаний, где 
на каждой станции, ответив, дети должны 
придумать свой вопрос из заданной обла-
сти; ведущий станции фиксирует вопрос, 
придуманный ре- бятами; вопрос должен 
войти в 4-е занятие трека. 

-  2-й вариант: фронтальная игра между па-
рами с сиг- нальными карточками, кто быст-
рее найдет ответ и под- нимет сигнальную 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель- 
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие: 
группо- вое. 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллекту- 
альная игра. 

 
Динамические 
паузы. 



[Введите текст]  

 

карточку о готовности, обязательно приду-
мывает интеллектуальные вопросы. 
Рефлексия: Как сработали в парах? Опреде-
ляем значи- мость совместной работы. 
*Работа с символом трека – конвертом-копил-
кой эрудита. Способы запоминания вклады-
ваем в конверт- копилку. 
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«Вообра- 
жариУМ
» 

 
Как я сам могу расширить свои знания? Что 
для это- го нужно сделать? 
Учимся работать в паре: интервью «Какие 
области зна- ний интересны моему соседу по 
парте?». 
Игровые упражнения на кругозор, фантазию, 
развитие воображения. 
Работа в группах (учимся работать в малой 
группе – 2–3 человека) – приём «дорисовка 
геометрической фигуры до предмета» (на 
каждую пару даётся 40 гео- метрических фи-
гур – треугольники, квадраты, круги, прямо-
угольники). Презентуем результат работы в 
паре. Подводим итоги. Как сработали в па-
рах? Какие правила нужно соблюдать, чтобы 
работать в паре? 
* Работа с символом трека - Конвертом-ко-
пилкой Эрудита. Результат вкладываем в кон-
верт-копилку. 

 

 

 

 

 

Познаватель- 
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие пар-
ное. 

 

 

 

Интервью. 

 
Интеллекту- 
альная игра. 

 
Дорисовка 
гео- метриче-
ских фигур. 

 
Динамические 
паузы. 
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«Могу 
быть 

изобрета
- телем» 

 

Презентация «10 великих открытий русских 
учёных». Дискуссии об изобретателях. Всегда 
ли изобретения приносят пользу? Бывают ли 
изобретения бесполез- ные? Кто может быть 
изобретателем? И т. д. 
Учитель мотивирует детей придумать по-
лезное «изо- бретение». Работа в группах 
по 3 человека. 
Изобретаем! 
Защита «изобретений». 
Анализ. Продолжи фразу: 
- сегодня я узнал…; 
- мне понравилось…; 
- моя команда…; 
- было неожиданно для меня… 
* Работа с символом трека – конвертом-ко-
пилкой эру- дита. Дополняем конверт-ко-
пилку советами о том, как надо работать в 
паре с другом. 

 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
проект- ная. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– груп- 
повое. 

 

 

 

 

Беседа, дис- 
куссия. 

 
Проектирова- 
ние. 

 
Динамические 
паузы. 



[Введите текст]  
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КТД 
«Что 
такое? 
Кто та-
кой?» 

 
Знакомимся с детскими энциклопедиями, ин-
тернет- источниками, которые помогут 
стать эрудитами. Детская энциклопедия 
для начальной школы «Что такое? Кто та-
кой?». Игра-лото «Что такое? Кто такой?» с 
элементами КТД по областям знаний. 
Подводим итоги: где человек может узнать, 
научиться и т.д. Чему мы сами научились? 
Кого сегодня в нашем классе можно назвать 
эрудитом? 
* Работа с символом трека – конвертом-ко-
пилкой эрудита. 
Дополняем конверт-копилку ответом на во-
прос: где можно найти знания? 

 

 

 

 

Познава-
тель- ная. 
Взаимо- 
действие – 
групповое. 

 

 

 

 
Беседа. Ин-
теллекту- 
альная игра. 
Динамиче-
ские паузы. 
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Встреча 
с инте-

рес- 
ным 

эруди- 
том «Хо-
тим всё 
знать» 

 
Данное занятие отводится для очной 
встречи с лич- ностью, которая воплощает в 
себе пример успешно- го человека в рамках изу-
чаемого трека. 
Приглашенный гость может быть известным 
на город- ском, региональном, всероссийском 
уровне с учётом того, что он должен быть ин-
тересен детям данного возраста. 
* Работа с символом трека – конвертом-ко-
пилкой эрудита. Дополняем конверт-копилку 
своими впечат- лениями о встрече. 

 

 

 

 
Познаватель
- ная 

 

 

 
Встреча с ин-
тересными 
людьми. 
Динамические 
паузы. 
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Итоги 
трека 
«На 

старте 
новых 

от- кры-
тий» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
Откры- вают конверт-копилку, анализи-
руют результат, совместно составляют 
опору и размещают в класс- ном уголке. 
Работа в парах: придумать и поиграть с ребя-
тами кон- курс/вопрос на эрудицию. 
Награждение и поощрение лучших ребят. 

 

 

Познаватель- 
ная, игровая. 

 

 
Подведение 
итогов. 
Динамические 
паузы. 

 

 «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий Ценности, значимые 

качества трека: познание Символ трека – шкатулка ма-

стера 

 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в раз-

ных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят ново-

годний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знаком-

ства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
органи- 
зации 
занятий 

1 2 3 4 5 



[Введите текст]  
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«Мастер 
– это…» 

 
Введение в тему, мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятием «ма-
стер»: лексиче- ская работа – значение 
нового слова. 
Работа по группам – привести из своей 
жизни примеры мастеров своего дела, ре-
бята рас- сказывают друг другу («Моя 
мама мастер своего дела. Она...»). 
Блиц-высказывания ребят: «Я узнал, что у 
Никиты мама повар. Она мастер гото-
вить салаты»…) Пробуем себя в роли 
мастера. Что может делать мастер? Хо-
тите попробовать себя в роли масте- ра? 
Обсуждаем, придумываем, делаем про-
стое оригами, дорисовываем, создаем 
коллективную работу «Наши младшие 
друзья», читаем вырази- тельно стихи с 
инсценировкой. 
Подводим итоги. Кто такой мастер? Кто 
может быть мастером? Какими мы были 
мастерами? Что нужно сделать нам, 
чтобы стать мастерами? Как мастер со-
здаёт свою работу – «придумывает, де-
лает/создаёт, показывает и радует дру-
гих». 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
масте- ра. Сохраняем всё в шкатулке ма-
стера (определе- ние, как мастер создает 
свою работу). 
В конце занятия учитель знакомит ребят 
с одним из мастеров родного края. 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, досугово-
раз- влека-
тельная; худо-
жествен- ное 
творчество, 
проблемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие - 
парное, 
групповое. 

 

 

 

 

 

Блиц- выска-
зывания. 

 
Создание 
кол- лек-
тивно-твор- 
ческой ра-
боты 
«Наши млад-
шие друзья». 

 
Чтение и ин-
сце- нировка 
стихот- воре-
ний. 

 
Динамически
е паузы. 
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«Мастера- 
ми 

славится 
Россия» 

 
Презентация учителя о 10 самых из-
вестных мастерах России. 
Учимся придумывать. Кто из вас хочет 
быть ма- стером? Какие этапы проходит 
мастер, чтобы по- казать людям своё про-
изведение? (Обращаемся к шкатулке ма-
стера). 
Разбивка на микрогруппы по 3–4 чело-
века. За- дание: предложить своё дело, ко-
торое покажет, что мы тоже можем быть 
мастерами. Работа по группам. Выдви-
жение идей. Выбор самой инте- ресной. 
Записываем идею и кладем в шкатулку 
мастера. Учитель говорит о том, что на 
следую- щем занятии мы попробуем её 
реализовать. 
Тренинг «Мы мастера» – мы мастера 
петь, мы мастера танцевать (общий та-
нец) и пр. Учитель использует видеосю-
жеты, записанные мастерами своего дела, 
чтобы детям было удобнее выпол- нять 
задания. 
Вывод: в России много мастеров своего 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 

 

 

 
Создание 
идеи своего 
дела. 

 
Тренинг 
«Мы ма-
стера». 

 
Динамически
е паузы. 
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дела, и мы можем тоже стать мастерами. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
масте- ра. 

 

 

 

3 

 

 

 

«От идеи 
– к делу» 

 
Реализуем нашу идею (учитель выстра-
ивает занятие на основе этапов коллек-
тивно-твор- ческой деятельности). 
*Работа с символом трека - шкатулкой 
масте- ра. В шкатулку вкладываем ка-
ким-либо образом зафиксированные 
итоги дела – анализ КТД, мож- но снять 
видео с впечатлениями ребят. 

 

Познаватель- 
ная, социаль-
ное творче-
ство. 

 
Взаимодей-
ствие – груп-
повое. 

 

 

 

КТД 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
«Город 
Мастеров
» 

 
Игра по станциям «Город мастеров» с 
исполь- зованием различных направлений 
деятельности, одной из станций должна 
стать работа с посло- вицами о масте-
рах. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
масте- ра. Подведение итогов: в шка-
тулку вкладываем пословицы и свои 
впечатления «Рейтинг попу- лярности». 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 
Игра по 
стан- циям 
«Город ма-
стеров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

«В гости к 
мастерам» 

 
1- й вариант: идём на экскурсию к масте-

рам (знакомимся с профессиональными 
мастерами, это может быть театр, музей, 
библиотека, Дворец творчества и пр.). 

2- й вариант: родители/наставники де-
монстри- руют своё мастерство ребя-
там. 

3- й вариант: мастер-класс от учителя 
«Делай как я, делай лучше меня!». На 
данном занятии ребятам можно пред-
ложить мастер-классы по развитию ак-
тёрских способностей: для развития 
мимики, речи, постановки голоса, по уга-
дыванию эмоций и пониманию друг 
друга посредством игры «Крокодил». 

*Работа с символом трека - шкатул-
кой ма- стера. Какие профессии масте-
ров узнали за это время? 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия/ 
мастер-
класс 

 

 

 

 

6 

 

 

 
КТД 

«Классны
й театр» 

 

Используя полученные знания и резуль-
таты предыдущих занятий, создают 
под руковод- ством учителя и по моти-
вам народных сказок мини-спектакль. 
Рекомендуется записать процесс работы 
и пре- зентации на видео, чтобы ребята 
позже могли посмотреть на себя со сто-
роны, понаблюдать за своими успехами. 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 

Мини-

спектакль 
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7, 8 

 

 

 
«Мастер 

– это 
звучит 
гордо!» 

 
Данное занятие отводится для очной 
встречи с личностью, которая олице-
творяет успех по отношению к изучае-
мому треку. 
Приглашенный гость может быть изве-
стен на городском, региональном, всерос-
сийском уровне с учётом того, что он 
должен быть интересен детям данного 
возраста. 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – парное. 

 

Встреча с 
интересными 
людьми. 

 
Динамиче-
ские паузы. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

«Путь в 
ма- стер-
ство» – 

подводим 
итоги 

 

 
Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
Открывают шкатулку мастера, анали-
зируют результат, совместно с учите-
лем составля- ют опорную схему и раз-
мещают в классном уголке. 
Награждение и поощрение ребят. 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 
Подведение 
итогов. 

 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 

Символ трека – Круг Добра 

 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 

можно рассматривать как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит 

общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и 

в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социаль-

ному опыту детей в любое время учебного года. 

 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельност
и 

Формы 
органи- 
зации 
занятий 

1 2 3 4 5 

1 «От 
слова – к 
делу» 

Введение в тему. Мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятиями 
«добро», «доброво- лец», «волонтёр», 
«добровольчество»: лекси- ческая ра-

бота – значения новых слов1. 
Почему люди хотят помогать? Смотрим и 
обсуж- даем мультфильм «Рука помощи» – 
обсуждение (Что происходит с сердцем 
мальчика? Какими качествами должен 
обладать волонтёр?) – рисование сло-
весного портрета волонтёра. 
Символ волонтёрства – приподнятая рука 
с рас- крытой ладонью и сердцем. 
*Работа с символом трека – Кругом 
Добра. Создаем символ волонтёрства 
(дети обводят свою ладонь и рисуют 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 
 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

Просмотр 
мультфильма 
«Рука по-
мощи». 
 
Динамические 
паузы. 
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своё доброе сердце, все ладошки соеди-
няют в Круг Добра. «Классный круг 
добра») – с этим символом работаем на 
следующих занятиях. 
Коллективное обсуждение. Какие добрые 
дела совершают волонтёры для других 
людей? 
Подведение итогов: слайд презентация от 
учи- теля с комментариями детей «Как 
волонтёры помогают?». 

2 «Спешить 
на помощь 
без- воз-
мездно!» 

Волонтёрское движение в России. Где 
помо- гают волонтёры и почему всем 
это важно? Виды волонтёрства. 
Работа по группам: решение кейса «Как 
по- ступить в данной ситуации и что по-
просить в награду». 
Коллективное обсуждение. 
Вывод: настоящее волонтёрство – это 
безвоз- мездно, это для других… 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Добро- волец» 
Дополняем «Классный круг добра» – 
безвоз- мездно, для других. Коллектив-
ное обсуждение. Что мы можем сделать 
для других? Чем помочь? (Фиксируем, 
выбираем одно из предложенных дел.) 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

Решение кейса 
«Как посту- 
пить в дан-
ной ситуации 
и что попро-
сить в на- 
граду». 

 
Динамические 
паузы. 

3 КТД «Со-
здай хоро-
шее на- 
строение» 

Проведение одного из дел, предложенных 
детьми. 
КТД «Создай людям хорошее настрое-
ние» – пла- кат-сюрприз. 
*Работа с символом трека – Кругом 
Добра. До- полняем «Классный круг 
добра». 

Познава-
тель- ная, 
художе- 
ственная. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное. 

КТД «Создай 
людям хоро-
шее настрое-
ние». 
 
Динамические 
паузы. 

 «С заботой 
о старших» 

Совместное обсуждение с родителями 
и деть- ми. Как делать добро для бабу-

шек и дедушек (родных, соседей)? Что 
значит быть добрым рядом с ними? 
Рассказ учителя о Фонде «Старость – в ра-
дость». Совместная поздравительная от-

крытка для стар- шего поколения1. 
*Работа с символом трека. Дополняем 
«Класс- ный круг добра»: проявляй доб-
роту…. Учитель рассказывает родителям 
и детям об акции 

«Коробка храбрости2», о том, что необ-
ходима будет их помощь и пр. Данная ра-
бота может про- должиться в 3–4-х клас-
сах, но уже в классе и без родителей. 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное. 

Беседа. 

 
Динамические 
паузы. 



[Введите текст]  

 

5 КТД 
«Коробка 
храбрости» 

КТД 
*Работа с символом трека: 
дополняют «Классный круг добра». 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

Коллективно
- творческое 
дело. 

6 КТД «Бра-
тья наши 
мень- шие» 

Как волонтёры помогают животным? 
Презента- ция от учителя с комментари-
ями-дополнениями от детей. 
Коллективная работа. Что мы можем 
сделать и как проявить заботу? 
Пригласить волонтёров из организации 
города – организовать встречу, погово-
рить о помощи тем, кто в ней нуждается. 
В зависимости от региона и климатиче-
ских условий в данный временной пе-
риод может быть ещё актуально изго-
товле- ние кормушек для птиц. Тогда 
могут появиться добровольцы регу-
лярно насыпать корм в кор- мушки. 
*Работа с символом трека: 
дополняют «Классный круг добра». 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

Беседа. 

 
Динамические 
паузы. 

7, 8 «Доброволь- 
цем будь 
всег- да!» 

Встреча с гостем, который достиг успе-
хов в об- ласти добровольчества. 
*Работа с символом трека: 
дополняют «Классный круг добра» впе-
чатления- ми о встрече. 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

Встреча с ин-
тересными 
людьми. 

 
Динамические 
паузы. 

9 «Портрет 
до- 
бровольца» 

*Работа с символом трека: создание кол-
лектив- ной работы «Классный круг 
добра». Дополняем качествами добро-
вольца (выбирая из: милосерд- ный, злой, 
отзывчивый, вредный…). 
Дополняем делами, которые ещё мо-
жем сде- лать. Данные дела могут 
быть организованы в 3–4-х классах в 
треке «Орлёнок – Эколог» или в дру-
гих треках. На ладошке, которую каж-
дый ребёнок сделал для себя самосто-
ятельно на 
одном из предыдущих занятий, дети допи-
сывают, продолжая фразу: «Быть добрым 
и заботиться о других – это …» 

Познава-
тель- ная, 
проблем- но-
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

Беседа. 

 
Динамические 
паузы. 

 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

 

1Фонд «Старость в радость». Как поздравить через фонд: написать, что вы хотите поздравлять 



[Введите текст]  

 

бабушек и дедушек открытками; указать, какое количество открыток и в каком месяце вы мо-

жете отправить или же с каким праздником хотите по- здравлять. Координаторы вышлют вам 

адреса и имена для поздравлений. Перед этим ознакомьтесь с рекомендациями, как поздрав-

лять. 

2Необходима помощь родителей. https://podari-zhizn.ru/ru/give-help/pomoch-po-

drugomu/korobka-hrabrosti 

29 
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Символ трека - чек-лист 

 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную ак-

тивность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая 

и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкуль-

турно-оз- доровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, 

что актуально в 

 

 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
организа- ции 
занятий 

1 2 3 4 5 

1 «Утро 
начинай 
с за-
рядки – 
будешь 
ты все-
гда в по-
рядке!» 

Введение в тему, мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятием «Орлё-
нок – Спортс- мен»: лексическая работа – 
значения нового слова. Что такое здоро-
вый образ жизни? Из чего он со- стоит? 
Почему это важно? 
*Работа с символом трека: чек-листом. 
Создаем визуальный образ человека (или 
какого-либо пер- сонажа), ведущего здоро-
вый образ жизни, дописы- вая к нему от-
веты детей. Учитель должен обратить вни-
мание на слова детей о зарядке. 
Работаем в группах: придумываем и пока-
зываем для ребят 1–2 упражнения для 
зарядки: 
- одна группа – утренней; 
- вторая – в школе на перемене; 
- третья – если устал делать уроки дома; 
- четвертая группа – … 

Говорим о важности зарядки для чело-
века в лю- бом возрасте. Далее обяза-
тельно каждая группа должна показывать 
на уроках, переменах мини-за- рядки, ко-
торые придумывает сама. 
Дети предлагают упражнения для до-
машней зарядки. Обязательно: 2-й класс – 
4–5 упражнений. Создаём памятку с 
упражнениями, дети забирают её домой. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортс- мен». 
Размещение 1-го пункта в чек-листе: «Я 
сделал(а) зарядку». 

Познаватель- 
ная, игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
физ- куль-
турно-спор- 
тивная. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

Создание 
визу- аль-
ного образа 
человека, 
веду- щего 
здоровый об-
раз жизни. 

 
Танцевальная 
за- рядка. 

 
Работа с чек- 
листом. 
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2 «Дол- 
жен 
быть 
режим у 
дня» 

Начинаем занятие с комплекса зарядки для 
дома. Говорим о режиме дня и значении 

двигательной активности. 
Игра «Победа над Великим Нехочухой»: 
просмотр м/ф «Нехочуха» (не до конца), 
обсуждение. В гости приходит Нехочуха. 
Он дает ребятам задания, ко- торые они 
должны выполнить, убеждая его в том, 
что важно двигаться, что важно соблю-
дать режим и пр. В конце Нехочуха согла-
шается с ребятами. 
*Работа с символом трека – чек-листом. 
Вместе 
«голосуют за активный образ жизни, за 
режим дня» (досматривают мульт-
фильм). Размещение 2-го пункта в чек-
листе: «Я составил(а) план на день». 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

Беседа. 

 
Игра «Победа 
над Великим 
Нехочу- хой». 
 
Динамические 
паузы. 

 
Работа с чек- 
листом. 

3 «О 
спорт, 
ты – 
мир!» 

Учитель показывает и рассказывает о 
10 вели- ких спортсменах страны. Ра-
бота в группах – вы- брать вид спорта, 
нарисовать его эмблему, приду- мать и по-
казать одно из движений (или упражнение 
из этого вида спорта), придумать рассказ 
об этом виде спорта. 
Ребята рассказывают и показывают, учи-
тель обяза- тельно показывает фото рос-
сийского спортсмена (говорит, как его зо-
вут, где он родился, каких результатов 
добился). 
*Работа с символом трека: размещение 3-
го 
пункта в чек-листе – «Сегодня я был(а) 
особенно активным(ой) и много дви-
гался(лась)». 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
ценност- ное 
общение. 
 
Взаимодейств
ие – парное, 
группо- вое. 

Работа в груп-

пах. 

 
Динамические 
паузы. 

 
Работа с чек- 
листом. 

4 «Сто за-
тей для 
всех дру-
зей» 

Вспоминаем 1–3-е занятия. Что получи-
лось сделать дома? Игра с элементами 
ТРИЗ: придумываем но- вый вид спорта. 
Мини-соревнования по этим видам 
спорта. Как дома и где я могу играть в эти 
игры? 
Чему могу научить своих друзей? 
*Делаем фото с этими видами спорта и 
подписы- ваем название. 
Презентация от учителя «Весёлые и не-
обычные виды спорта в России». 
*Работа с символом трека: размещение 
4-го пун- кта в чек-листе – «Я придумал(а) 
новую спортивную игру». 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
ценност- ное 
общение. 

 
Взаимодейств
ие – парное, 
группо- вое. 

Игра с эле-
мента- ми 
ТРИЗ. 

 
Работа с чек- 
листом. 
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5 «Гото-
вим- ся 
к спор- 
тивным 
состя-
зани- 
ям» 

Кто такой болельщик? Чем он «болен»? 
Роль бо- лельщика? Как можно поддер-
жать свою команду? КТД «Плакат болель-
щика» – формат А4 для каждой команды, 
придумывают, рисуют, защищают. При- 
думываем «кричалку». Лучшую разучи-
ваем все вместе. 
Игра-обсуждение «Копилка болельщика» 
– пока- зываем видеофрагменты поведе-
ния болельщиков (правильные и неправиль-
ные), обсуждаем их пове- дение и состав-
ляем правила болельщика. 
Видеообращение великого спортсмена 
(1–2 мину- ты), как ему помогли болель-
щики победить в сорев- нованиях. 
*Работа с символом трека: размещаем 
правила болельщика в классном уголке. 
Размещение 5-го пункта в чек-листе – «Я 
запомнил(а) новую кричал- ку». 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
ценност- ное 
общение. 
 
Взаимодейств
ие – парное, 
группо- вое. 

КТД «Плакат 
бо- лель-
щика». 

 
Игра-обсужде-
ние 
«Копилка бо-
лель- щика». 

 
Работа с чек- 
листом. 

6 Спор-
тив- 
ная 
игра 
«У ре-
кор- дов 
наши 
имена» 

Спортивные соревнования. Используем 
плакаты, кричалки. 
*Работа с символом трека: размещение 
6-го пункта в чек-листе – «Я принял(а) 
участие в сорев- нованиях». 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
ценност- ное 
общение. 

 
Взаимодейств
ие – парное, 
группо- вое. 

Спортивные со- 
ревнования. 

 
Работа с чек- 
листом. 

7, 8 «Быстрее
! Выше! 
Сильнее!» 

Встреча-подарок с интересными людьми 
из обла- сти спорта. Гости расскажут де-
тям, что необходимо для того, чтобы быть 
профессиональным спортсме- ном. 
*Работа с символом трека: размещение 
7-го пун- кта в чек-листе – «Я узнал(а), как 
стать профессио- налом в спорте». 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 
 
Взаимодейств
ие – парное. 

Встреча с инте- 
ресными 
людьми. 

 
Динамиче-
ские паузы. 

 
Работа с чек- 
листом. 

9 «Азбука 
здоровья
» 

Подведение итогов. 
Что важное для себя узнали? Обобщение 
по чек- листу. 
*Работа с символом трека: составляем 
азбуку здоровья (эта работа может быть 
продолжена на уроках окружающего 
мира, в рамках других треков и обяза-
тельно в 3–4-х классах) 

Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей-
ствие – пар-
ное, группо- 
вое. 

Подведение 
ито- гов. 

 
Работа с чек- 
листом. 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – рюкзачок эколога 

 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить меро-

приятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использова-

ния природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками дере-

вьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 
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№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
организа- ции 
занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЭКОЛО
-гиЯ» 

Введение в тему. Мотивация, целепола-
гание. Знакомство с понятиями «эко-
логия», «эко- лог»: лексическая работа – 
значения новых слов. Работа в парах. 
Собираем рюкзачок эколога, чтобы от-
правиться в путешествие по треку. Ре- 
шаем, что и для чего туда необходимо по-
ложить. Обсуждаем классом. Форми-
руем общий рюкза- чок эколога. 
Игровое упражнение «Учимся понимать 
приро- ду» (изобразить мимикой, же-
стами животных в тех или иных ситуа-
циях). 
Вывод: эколог должен понимать окружа-
ющий мир. 
*Работа с символом трека – рюкзач-
ком эколо- га. Добавляем слово «понима-
ние» в рюкзачок. И говорим о том, что на 
следующем занятии будем искать те ка-
чества, которыми должен обладать 
настоящий эколог. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 

 

 

 
Сбор рюкзачка 
эколога. 

 
Игровые 
упраж- нения. 

 
Динамические 
паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Каким 
дол- жен 

быть 
настоящий 

эколог?» 

Работа с качествами, которые необхо-
димы экологу. 
Вспоминаем, что положили в рюкзачок 
эколога. На чем остановились на про-
шлой встрече? 
Игра «Экологическая ромашка» – дети 
разбива- ются на микрогруппы по три че-
ловека, на столе лежат лепестки ромашки 
с качествами эколога: ответственность, 
наблюдательность, любозна- тельность, 
забота и др. (на каждом столе разные ка-
чества). Необходимо обсудить и дока-
зать всем ребятам, что это качество 
очень важное для эколога. 
По итогам выступления лепестки соби-
раются в единую ромашку, добавляется 
лепесток «Пони- мание». 
Просмотр экологического мультфильма 
и опре- деление качеств настоящих эко-

логов, которые увидели в героях1. 
Подводим итоги. Кто такой эколог? Ка-
кими каче- ствами он должен обладать? 
*Работа с символом трека – рюкзачком 
эколо- га. Ромашка прикрепляется на 
рюкзачок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игра «Эколо-
гиче- ская ро-
машка». 

 
Просмотр 
эколо- гиче-
ского мульт-
фильма. 

 
Динамические 
паузы. 

 

1Рекомендации по мультфильмам: «Смешарики» – большой сборник мультфильмов про эко-

логию. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мой след 
на 
планете» 

Актуализация важности бережного 
отноше- ния к природе и планете. 
Какие экологические проблемы есть в 
нашем регионе? Как мусор влияет на 
природу? 
Дидактическая игра из «Орлёнка». Что в 
мусор- ном ведре? Как уменьшить коли-
чество бытового мусора? 

Смотрим экологический мультфильм1. 
Что мы можем сделать для этого? В 
ходе обсуждения и предложений детей 
учителю важно вычленить высказыва-
ние: «Можем сделать плакат с призы- 
вом не бросать мусор в природе». 
Коллективная работа с элементами 
КТД: «Ри- суем плакат “Не бросай му-
сор”», формат А4, учитель делает ко-
пию/фото плаката. Дети могут их уне-
сти домой и разместить у себя дома, на 
подъезде и пр. 
*Работа с символом трека – рюкзач-
ком эко- лога: цветные плакаты склады-
ваем в рюкзачок эколога. 
Вывод. Что мы сделали сегодня очень 
важное? Как это может помочь пла-
нете? 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

 

 

 

 
Дидактическая 
игра из «Ор-
лён- ка» «Что в 
мусор- ном 
ведре?» 

 
Просмотр 
экологиче-
ского мульт-
фильма. 

 
Создание пла- 
ката. 

 
Динамические 
паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

«Что дол- 
жен знать 

и уметь 
эколог?» 

Экскурсия/интеллектуальная игра 
Обсуждаем. Где разместили плакаты? 
Как от- реагировали окружающие? 
Важность того, что сделали. 
- 1-й вариант: экскурсия в экологический 

центр или на станцию юннатов города. 
- 2-й вариант: игра «Знаю, умею» (опыт 
прове- дения исследований, наблюде-
ние за природой, эксперимент с озву-
чиванием звуков животных, птиц, 
сравнение «природных» и «искус-
ствен- ных» звуков, работа с детской 
энциклопедией 

«Что такое? Кто такой?»). 
Подведение итогов. 
*Работа с символом трека – рюкзачком 
эколо- га: дополняем рюкзачок эколога 
новыми знания- ми – что должен знать 
эколог? 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

 

 

 

 

Экскурсия/ин- 
теллектуальная 
игра. 

 
Динамические 
паузы. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 
«Восхи- 
щаемся 

красивым 
миром» 

 

Работаем над пониманием: эколог дол-
жен любить природу, через любовь 
рождается по- нимание, забота. 
Презентация от учителя «Удивительная 
природа России». 
Работа по микрогруппам с книгами, эн-
циклопе- диями, с использованием Ин-
тернета – подготов- ка короткого сооб-
щения «Нас восхитило…!». 
КТД: создаем картину из фрагментов 
«Красота моего родного края» – каж-
дая группа получает фрагмент кар-
тины, который необходимо рас- кра-
сить. Собираем и обсуждаем получен-
ный результат. 
Анализируем. Почему важно не только 
охранять, но и любоваться природой, 
видеть её красоту? 
*Работа с символом трека - рюкзач-
ком эко- лога: дополнение в рюкзачок 
– «надо любить, уметь видеть красоту 
вокруг». 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

 

 

 

 

 

Создание 
кар- тины 
«Красота 
моего род-
ного края». 

 
Динамические 
паузы. 

 

 

 

6 

 

 

«Экологи
я на 

практи- 
ке» 

 
1- й вариант. Экологический субботник. 

Сажаем деревья. Пересаживаем ком-
натные цветы. Уха- живаем за живот-
ными на станции юннатов. 
2- й вариант. Фотоохота «Природа и мы». 

3- й вариант. Просмотр и обсуждение 
экологи- ческих мультфильмов. 

Познаватель-
ная, досугово-
раз- влека-
тельная. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 
Экологиче-
ский суббот-
ник/фото- 
кросс/про-
смотр эколо-
гических 
мультфиль-
мов. 

 

 

 

 

7, 8 

 
«Встреча с 
человеком, 
которого 

можно 
назвать 
настоя-

щим эко-
логом» 

На занятия в рамках данного трека 
при- глашается личность, добившаяся 
успехов в сфере изучения экологии, со-
хранении природы, растительного и 
животного мира. 
Гость рассказывает ребятам о том, в чем 
заклю- чается миссия эколога для окру-
жающей среды. 
*Работа с символом трека - рюкзачком 
эколо- га: в рюкзачок вкладываем свои 
впечатления о встрече. 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодействи
е 
- парное. 

 

 
Встреча с 
инте- ресными 
людьми. 

 
Динамические 
паузы. 

 

 

 

9 

 

 

«Шагая в 
будущее, 
помни о 
планете» 

Работа с рюкзачком эколога: достаем 
из рюкзачка понятия, смотрим 
фото/видео, как проходил трек, ри-
сунки, обсуждаем, как про- шел трек, 
создаём опорную схему по треку и раз-
мещаем в классном орлятском уголке. 
Смотрим мультфильм «Мальчик и 
Земля». Делаются выводы о роли эколога 
для природы. Поощрения и награждения. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие - 
парное, 
групповое. 

 

Подведение 
итогов. 

 
Просмотр 
мультфильма. 
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Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ 

трека – альбом «Мы – хранители» 

 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека 

происходит ценностно ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения 

к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и 

принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 
Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих достижений. 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 

деятельно- 
сти 

Формы 
органи- 
зации 

занятий 

1 2 3 4 5 

1 «Орлёнок 

– Храни-

тель ис-

ториче- 

ской 

памя- 

ти» 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. 

Знаком- ство с понятием «хранитель»: лек-

сическая работа – значения нового слова. 

Кто может быть хранителем? Что можно хра-

нить? Для кого хранить? Зачем хранить? Как и 

где хранить? Понятия собираем в альбом «Мы 

– хранители». Учимся работать в парах/груп-

пах. Возможна помощь наставника-старше- 

классника. Отвечаем на вопросы: Что можно хра-

нить дома, в городе, в регионе, в стране? Выска-

зывания ребят. Из всех высказываний учитель 

выделяет важность сохране- ния фотографий. 

Показывает презентацию старых истори- ческих 

фотографий России или родного края. 

Работа в парах. О чём могут рассказать фотогра-

фии? Поче- му важно их хранить в стране? В се-

мье? Ребята обсуждают и предлагают, как можно 

сделать фото класса. 

Обсуждение идей классом. Историческое фото-

графиро- вание всем классом (при возможно-

сти – печатаем фото сразу и вкладываем в 

альбом). 

*Работа с символом трека – альбомом храни-

теля. Под- ведение итогов: хранитель – это… 

Понятия оформляем и собираем в альбом «Мы 

– хранители». Задание: принести фото истори-

ческого или просто события семьи, узнав о нём 

всю информацию1. 

Познава-

тель- ная, 

игровая, 

проблемно- 

ценностное 

общение. 

 

Взаимо- 

действи

е – 

парное, 

группово

е. 

Работа в 

парах. 

 

Работа с 

альбо-

мом. 

1 2 3 4 5 

 

1 Важно проработать и информировать родителей о данном задании, о том, что ребенку необ-

ходима помощь, и т.п. 
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2 «Хранитель 

семейных 

традиций» 

Презентация от учителя «Их имена хранятся 

в исто- рии России». 

Вспоминаем, используя альбом, что делали на 

предыду- щем занятии. 

Учимся работать в микрогруппах (3 человека) и 

слышать друг друга – ребята рассказывают о 

семейном фото. Вы- бирают одного, кто подве-

дет итоги для класса: «Никита нам рассказал, 

как они ходили в поход… Света о том, что де-

душка научил ее кататься на велосипеде…». 

Педагог фиксирует опорную схему на карточ-

ках: Никита – ходили в поход, Света – кататься 

на велосипеде и др. Обобщаем всё сказанное и 

подводим итоги, что это важно помнить и 

знать. Данные схемы вкладываются в альбом (с 

ними можно поработать на уроках, дополнив 

их, и обязательно продолжить работу в 3–4-м 

классе). Обсуждаем: Где ваши имена, события 

будут храниться? Где вы храните добрые вос-

поминания о событиях своей семьи? 

*Работа с альбомом хранителя, подведение ито-

гов: про- должи фразу «Я хочу сохранить …» (2-й 

класс – письменно). 

Познавател

ь- ная, 

игровая. 

Работа в 

группах. 

 

Обсужде- 

ние 

тради- 

ций. 

 

Попол- 

нение 

альбома. 

3 «Я храню 

традиции 

семьи, а 

значит, и 

традиции 

страны» 

Вспоминаем и обобщаем первые два занятия: я – 

храни- тель традиций семьи. 

Обсуждаем: я – семья – Россия – традиции и 

важность их сохранения. Какие традиции есть 

в России? 

Истинная традиция та, которая прошла через 

наше сердце (шествие Бессмертного полка, Мас-

леница, Новый год и пр.). 

Определяем, какой должна быть настоящая тради-

ция: 

- общенародной; 

- доброй; 

- значимой для всех. 

Учимся работать в парах: обсуждаем, какие 

настоящие традиции есть в России и регионе, 

делаем художествен- ный коллаж из загото-

вок/вырезок «Традиции России». 

Коллажи вкладываем в альбом. 

*Подведение итогов. Обсуждаем, какие из этих 

традиций важны для самих ребят и почему? 

Познавател

ь- ная, 

игровая. 

Обсужде- 

ние во-

про- сов. 

 

Работа в 

парах. 

4 Кодекс 

«Орлёнка 

– 

Хранителя» 

Познавательная виртуальная экскурсия – смот-

рим мульт- фильм «Мульти-Россия1» (о стране, 

о регионе, о других городах). 

Анализируем и обсуждаем, что важно сохранить 

в России. Обсуждаем. Что мы можем сделать, 

чтобы сохранить кра- соту родного края, родной 

страны? 

Составляем кодекс «Орлёнка – Хранителя» 

Познавател

ь- ная, 

игровая. 

По-

знава- 

тельная 

вирту-

аль- ная 

экс- кур-

сия. 

 

Состав
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(важно воз- вращаться к этому кодексу, обсуж-

дать, как его выполняем, дополнять его). 

*Подведение итогов: оформляем в альбом кодекс 

«Орлён- ка – Хранителя». 

- ление 

кодекса

. 

5 «Знать, 

что- бы 

хранить» 

Познавательная игра-квест «Ключи истории» 

(возможно проведение в музеях города, в биб-

лиотеке, в обществен- ном центре) с элемен-

тами поисковой деятельности: дети примеряют 

на себя роль хранителей и решают интеллек- 

туально-творческие задачи из области истории, 

культуры родного края. 

*Работа с альбомом хранителя, подведение ито-

гов. 

Познавател

ь- ная, 

игровая. 

Познава- 

тельная 

игра. 

 

Работа с 

альбо-

мом. 

 

6 «Историч

е- ское 

чаепи- 

тие» 

К ребятам в класс приходят наставники и учи-

тель истории старших классов (экскурсовод-

краевед, историк, роди- тель – знаток исто-

рии). 

Актуализация полученной на предыдущих встре-

чах инфор- мации. Дети за чашкой чая задают ин-

тересующие их вопро- сы по истории и событиям 

в России. Гости отвечают. Также гости могут за-

дать вопрос ребятам. Самый лучший вопрос по-

ощряется гостями. 
*Работа с альбомом хранителя, подведение 
итогов. Впечатления гостей заносятся в аль-
бом. Дети тоже могут оставить свои 
впечатления. 

Познавател

ь- ная 

Встреча- 

общение 

с гос-

тями. 

 

Работа с 

альбо-

мом. 

7, 8 «Рас-

скажи 

мне о 

Рос- сии» 

Диалог на равных с личностью, которая добилась 

успехов, отвечающих запросам трека «Орлёнок – 

Хранитель исто- рической памяти». 

*Работа с альбомом хранителя, подведение ито-

гов. 

Познава-

тель- ная, 

проблем- 

но-ценност- 

ное обще-

ние. 

 

Взаимоде

й- ствие – 

пар- ное. 

Встреч

а с 

инте- 

рес-

ными 

людьм

и 

 

Дина-

миче- 

ские па-

узы 

9 «Я – 

храни- 

тель, мы 

– храни-

тели» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Пере-

листывают альбом, анализируют результат, раз-

мещают в классном уголке. Работа в парах: из 

доступных источников (книга, учебник, Интер-

нет, личные знания) придумать историче- ский 

вопрос и задать его ребятам. Награждение и 

поощре- ние лучших ребят. 

Познава-

тель- ная, 

игровая. 

 

Взаимо-

дей- ствие 

– пар- ное, 

группо- 

вое. 

Подведе- 

ние 

итогов 

 

 

3.3. Содержание курса внеурочной деятельности для 3–4-х классов 
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Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

Символ трека – конструктор «Лидер» 

 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённо-

сти классного коллектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для при-

обретения и осуществления опыта чередования творческих поручений. 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 

 

Виды 

деятельности 

Формы 
ор- 
ганизаци
и занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
«Лидер 
– это 
…» 

Введение в тему, мотивация, целеполага-
ние. Зна- комство с понятием «лидер»: 
лексическая работа – значения нового 
слова. 
От учителя звучит вопрос детям: кто со мной 
хочет в команду? Игра на командообразо-
вание. 
Анализируем. Что получилось? Что не по-
лучилось? Кто выступил в роли лидера? Ра-
ботаем в группах с конструктором «Лидер», 
собираем качества лидера в виде опорной 
схемы. 
Игра на командообразование. Анализ игры 
по кон- структору «Лидер». Какие качества 
присущи лидеру? Что ещё необходимо ли-
деру? 
*Работа с конструктором. Подведение ито-
гов: кон- структор «Лидер» (собираем каче-
ства лидера как опорную схему). 

 

 

 

 

Познавательная, 
игровая. 

 
Взаимодействие
– групповое. 

 

 

 

 
Игра на 
ко-
мандо- 
обра-
зова- 
ние. 
 
Динамич
е- ские 
паузы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я могу 
быть ли- 
дером!» 

Повторение конструктора «Лидер». 
Работа в группах: назвать 1–3 известных 
лидеров нашей страны. Почему их можно 
считать лидера- ми? Какими качествами 
они обладают? 
Если появляются новые качества, которых 
не было раньше в конструкторе «Лидер», то 
конструктор до- полняем. 
А кто может быть лидером? Лидером мо-
жет быть каждый, и я могу! Тренинг на вы-
явление лидера в ко- манде (с чек-листами, 
где дети после каждого упраж- нения запи-
сывают, кто, по их мнению, был лидером). 
Тренинг должен содержать упражнения 
художе- ственно-эстетического содержа-
ния, интеллектуаль- ного, спортивного и 
т.п. 
*Работа с конструктором “Лидер”, подведе-
ние ито- гов. 
Видео от учителя «Интервью с лидером». 
Ответ на вопрос: какие качества помогли 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодействие 
– групповое. 

 

 

 

 

Беседа. 

 
Тренинг 
на выяв-
ление ли-
дера в 
команде. 

 
Видео 
«Ин- тер-
вью с лиде-
ром». 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 
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мне стать лидером? Обсуждаем. Где мо-
жет проявить себя, раскрыться лидер? Во 
всех ли ситуациях я могу быть лидером? 
В конструктор заносим опорную схему «Я 
могу быть лидером». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

«В 
команде 
рож- да-
ется ли-

дер» 

 
Возвращаемся к конструктору «Лидер», где 
учитель заранее добавляет много новых ка-
честв лидера, как положительных, так и от-
рицательных. Обсуждаем. Убираем лиш-
нее. Чтобы обладать этими качествами, что 
необходимо мне лично сделать? Обсуж-
даем в группах. Обсуждаем положительные и 
отрицательные стороны лидерства. 
Введение ЧТП и развитие умения рабо-
тать в команде. Что такое ЧТП (чередова-
ние творческих по- ручений)? Какие могут 
быть поручения? Как их можно выполнять?) 
Делимся на команды. Оформляем на- 
глядно. Тренинг – пробуем выполнить 
здесь и сейчас ЧТП. Дети получают первый 
опыт работы, за которую они ответственны. 
Дополняем конструктор «Лидер» – ответ-
ственность за порученное дело, умение дер-
жать цель. 
*Работа с конструктором. Общее подведе-
ние ито- гов. Что получилось? Какие трудно-
сти встретили? Как стать лидером? Форму-
лируем шаги к лидерству, дополняем их в кон-
структор. 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая, 
проблем- но-
ценностное об-
щение. 

 
Взаимодействие 
– групповое. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Тренинг. 

Дина-
миче- 
ские па-
узы. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

«КЛАСС
- 
ный вы- 
ходной» 

Выход детей с родителями, наставниками и 
классным руководителем на «выходной» с 
целью сплочения коллектива класса, роди-
телей и наставников. 
Обязательно привлечение наставников-
старшекласс- ников, которые помогают в 
организации испытаний. 
Предполагается, что эти испытания рас-
кроют лидер- ские качества в учениках. 
Дети учатся преодолевать себя, свои 
страхи, учатся ставить цели. 
Мини-анализ совместно с родителями, 
наставника- ми и детьми после верёвочного 
курса по конструк- тору «Лидер». Дети 
учатся объективно оценивать себя, свои 
силы и возможности. Анализируют, что 
получилось и почему? Что не получилось и 
почему? 
Чего не хватило для того, чтобы было лучше? 

 

 

 

 
Познавательная, 
игровая, досу-
гово- развлека-
тельная. 

 
Взаимодействие 
– групповое. 

 

 

 

 

 

 
Верёвочны
й курс 
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5 

 

 

 

«От идеи 
– к 
делу!» 

По методике КТД работаем над созданием 
общего дела для других ребят (для 1–2-х клас-
сов, в параллели, для родителей и пр.) 

Познавательная, 
игровая, досу-
гово- развлека-
тельная. 
Взаимодействие 
– групповое. 

 

 

 

 

КТД 

 

 

6 

КТД 
«Вме- 
сте мы 
сможем 

всё!» 

 
Готовимся, проводим и анализируем (6 
этапов кол- лективно-творческого дела 
по И.П. Иванову) 

Познавательная, 
игровая, досугово- 
развлекательная. 
Взаимодействие 
– групповое. 

 

 

КТД 

 

 
7, 
8 

 

«Встреч
а с тем, 

кто 
умеет 

вести за 
собой» 

Гость рассказывает, как важно быть ответ-
ственным перед людьми, что помогает ему 
быть лидером, вести за собой. 

Познавательная, 
проблемно-цен- 
ностное обще-
ние. 
Взаимодействие 
– парное. 

Встреча с 
инте-
ресны- ми 
людьми. 

 
Динамиче
- ские 
паузы. 

 

 

9 

 

 
«Мы 

дружный 
класс!» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
Подводят итоги, обращаясь к конструктору 
«Лидер». Каждая группа (по ЧТП) приду-
мывает, готовит и показывает для ребят 
сюрприз. Вывод: мы дружный класс! Итого- 
вая социометрия. 

Познавательная, 
игровая. 

 
Взаимодействие 
– парное, группо-
вое. 

 

 
Подведение 
итогов. 

 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – конверт-копилка 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отлича- ется 

высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. 

В этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо 

для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного 

года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельност
и 

Формы 
ор- 
ганизаци
и занятий 

1 2 3 4 5 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Кто 
такой 
эрудит?» 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. 
Знаком- ство с понятием (повторения поня-
тия) «эрудит»: лексическая работа, значения 
нового слова – подобрать из предложенных вари-
антов определений наиболее точное и понятное 
самим ребятам. 
* Работа с символом трека – конвертом-копил-
кой: рабо- таем, вкладываем понятие «эрудит», 
рисуем словесный портрет эрудита. 
Учимся работать в группах. Кто они, самые из-
вестные эрудиты России? Игра «Лото» – соеди-
нить ФИ и портрет известного россиянина. В 
чем заключался его талант, от- крытия и пр.? Ло-
моносов М., Д. Менделеев, Н. Лобачевский, В. 
Вернадский, Л. Ландау, И. Павлов. Назвать каче-
ства, кото- рые помогут стать эрудитом. 
Интеллектуальная игра «Вопрос от эрудита» – во-
просы должны быть связаны с «Лото». 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлё-
нок – Эру- дит». Подведение итогов: кто сего-
дня показал себя как эрудит? 

 

 

 

 

 

 

 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценност-
ное. 
 
Взаимодей- 
ствие: 
группо- вое. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 
«Лото». 
 
Интеллек- 
туальная 
игра «Во- 
прос от 
эрудита». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

«Я эру-
дит, а 
это зна- 
чит…» 

Повторяем интеллектуальные секреты эрудита – 
смекалка, ум, знание, любознательность, внима-
тельность, увлечён- ность, изобретательность, 
коммуникабельность, эрудиция. Как их приобре-
сти? (Чтение, учеба, образование). 
Способы решения интеллектуальных задач – ин-
теллект, логика, дедукция, интуиция. Учимся рабо-
тать в парах: игра 
«Интеллектуальный кроссворд» с применением 
различных способов решения. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – 
Эру- дит». Сложно ли быть эрудитом? Что для 
этого надо? 
Качества вкладываем в конверт-копилку эрудита. 
Опорную схему, начатую в 1–2-х классах, допол-
няем и вкладываем в конверт-копилку эрудита. 

 

 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценност-
ное. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
груп- 
повое. 

 

 

 

 
Игра 
«Интеллек
- туальный 
кроссворд
» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 
«Игра 
– это 
по- 
лезно 
и инте-
рес- 
но» 

Методы активизации мозговой деятельности: 
упражне- ния на развитие логики, смекалки, за-
дачи для интеллек- туальной разминки. 
Учимся работать в группах и подбирать вопросы 
по теме игры. Выдвигаем способы запоминать, 
думать, узнавать… Игра «Эврика» – освоение 
способов запоминания и поиска информации, со-
ставления вопросов по интеллектуальным зна-
ниям. 
- 1-й этап игры: каждая группа детей подбирает 

вопрос учителю из доступных источников, учи-
тель демонстриру- ет обучающимся, как он 
ищет ответ на вопрос, и отвечает ребятам. 

- 2-й этап игры: учитель задаёт ребятам вопросы, 
они ищут ответ и отвечают. 
- 3-й этап: дети задают вопрос друг другу. 

*Работа с символом трека – конвертом-копилкой 
эруди- та. Определяем значимость совместной 
работы. Способы запоминания вкладываем в 

 

 

 

 

 

 
Познаватель- 
ная, игровая. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– груп- по-
вое. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 
«Эврика». 
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конверт-копилку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

«Эру- 
дит – 
это 
широ-
кий 
круго-
зор» 

Презентация «10 великих изобретений русских 
учёных»: как ученые расширяют свои знания. 
Как я сам могу пополнить свои знания? Что для 
этого нужно сделать? Знакомство с детской ли-
тературой, журналами, интернет-ресурсами, где 
можно найти знания. 
Заполняем по группам круг Знаний. Он поможет 
педагогу выявить интеллектуальные интересы 
детей. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – 
Эру- дит». Вкладываем в конверт-копилку. В 
конце года анали- зируем – что узнали и т. п. 
Учимся выдвигать идеи и планировать: для кого 
можно провести интеллектуальную игру, группа 
должна пред- ложить идею по проведению ин-
теллектуальной игры для ребят 1–2-х классов. 
Обсуждаем идеи. Синтезируем все идеи в одну. 
Определя- ем план действий по подготовке. Рас-
пределяем обязан- ности. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок 
– Эру- дит». Подводим итоги. Как сработали? Ре-
зультат вкладыва- ем в конверт-копилку. 

 

 

 

 

 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценност-
ное. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
груп- 
повое. 

 

 

 

 

 
Пре-
зента- 
ция «10 
ве- ликих 
изо- бре-
тений 
русских 
учёных». 

 
Круг Зна- 
ний. 

 

 

 

5 

 

 
«Твори
! Вы-
думы- 
вай! 
Про- 
буй!» 

Вспоминаем 4-е занятие, составляем план, что де-
лали, ре- шали, для кого будем проводить, приду-
мывали, обсуждали, планировали, распределяли. 
Готовим вопросы, оформление и т.д. Пробуем про-
вести в своём классе. Анализируем. 
Вывод: КТД (вводится это понятие для ребят) – 
это… До- полняем план этапами подготовки и 
проведения КТД. 
В дальнейших треках пользуемся этим планом. 

 
Социаль-
ное твор-
чество. 

 
Взаимодей- 
ствие: 
группо- вое. 

 

 

 
Работа в 
группах 

 

 

 

6 

 

КТД 
«Играй, 
учись и 
узнавай» 

 
Повторяют этапы КТД на практике. Заполняем 
таблицу с проектированием нового КТД, его под-
готовкой, проведени- ем, анализом. Проводим 
КТД для ребят 1–2-х классов. 
*Работа с конвертом-копилкой эрудита. В кон-
верт-копил- ку вкладываем свои впечатления. 

 
Социаль-
ное твор-
чество. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– груп- по-
вое. 

 

 

 

КТД 

 

 

 

 
7, 
8 

 

 

 

Встреча 
с эруди-
том 
«Хотим 
всё 
знать» 

 
Данное занятие отводится для очной встречи с 
личностью, которая воплощает в себе успех в 
рамках изучаемого тре- ка. 
Приглашенный гость может быть известен на 
город- ском, региональном, всероссийском уровне. 
Приглашаем с учётом того, что он интересен де-
тям данного возраста. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок 
– Эру- дит». Дополняем конверт-копилку своими 
впечатлениями о встрече. 

 
Познава-
тель- ная, 
проблем- 
но-ценност- 
ное обще-
ние. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
пар- ное. 

 

 
Встреча с 
инте-
ресны- ми 
людьми. 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 
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9 

 

Итоги 
трека 
«На 
старте 
новых от- 
крытий» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
*Работа с символом трека – конвертом-копил-
кой эру- дита. Открывают конверт-копилку, 
анализируют резуль- тат, совместно составляют 
опорную схему и размещают в классном уголке. 
Работа в парах: придумать и проиграть с ребя-
тами конкурс/вопрос на эрудицию. Награждение 
и по- ощрение лучших ребят. 

Познава-
тель- ная, 
игровая. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– пар- ное, 
группо- 
вое. 

 

 

 
Подведе- 
ние 
итогов. 

 

 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: познание 

Символ трека – шкатулка мастера 

 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены на 

два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спек-

такль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими 

мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы ор- 
ганизации 
занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Масте
р – 
это…» 

 

Введение в тему, мотивация, целеполага-
ние. Знакомство с понятием «мастер»: 
лексическая работа – значения нового 
слова. 
Работа по группам. Задание: приведите из 
своей жизни примеры мастеров своего дела, 
ребята рас- сказывают друг другу («Моя 
мама – мастер своего дела. Она ...»). 
Блиц-высказывания ребят: «Я узнал, что у 
Никиты мама – повар. Она мастер готовить 
салаты»…). Про- буем себя в роли мастера. 
Что может делать мастер? Хотите попробо-
вать себя в роли мастера? Обсужда- ем, при-
думываем, делаем коллективную творческую 
работу (возможные варианты: оригами, ап-
пликация, нарисованная картина, раскраши-
вание и др.). 
Главная идея – ребята сами используют и 
показывают техники изготовления, которые 
им известны. 
Подводим итоги. Кто такой мастер? Кто 
может быть мастером? Какими мы были 
мастерами? Как мастер создаёт свою ра-
боту – «придумывает, делает/соз- даёт, 
показывает и радует других». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, досугово-
раз- влека-
тельная, худо-
жественное 
творчество, 
проблемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блиц- 
высказывани
я 
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*Работа с символом трека – шкатулкой ма-
стера. Сохраняем в шкатулке мастера опре-
деление, как мастер создает свою работу. В 
конце занятия учи- тель знакомит ребят со 
своим мастерством (я тоже мастер – рисо-
вать, петь, делать ремонт…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Россия 
мастеро
- вая» 

 
Презентация учителя о 10 самых известных 
ма- стерах родного края, России. 
Учимся придумывать. Кто из вас хочет быть 
масте- ром? Какие этапы проходит мастер, 
чтобы показать людям своё произведение 
(обращаемся к шкатулке мастера). 
Учимся работать в группах. Разбивка на 
микрогруп- пы по 5 человек. Притча о масте-
рах (в методических рекомендациях) – об-
суждаем, делаем вывод. 
КТД «Россия мастеровая» 
- 1-й вариант: может быть в форме лото – 
город России на карте, чем славится, чему 
можем научить- ся – каждая группа готовит 
сообщение. Коллективная карта страны. 

- 2-й вариант: каждая команда получает 
конверт с заданием, в котором – один из 
народных промыслов России. Необхо-
димо распределиться в группе на пары и 
выполнить задание. Потом собраться вме-
сте и подготовить рассказ о промысле. 
Презентовать другим группам. 

Задания: раскрасить правильно, подготовить 
сообще- ние по вопросам об истории про-
мысла, рассказать выразительно стихотво-
рение об этом промысле. 
Вывод: в России много мастеров своего дела, 
и мы можем тоже стать мастерами. 
*Работа с символом трека – шкатулкой ма-
стера: выводы о важности работы вместе, 
на общее дело, помогать друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, досугово-
раз- влека-
тельная, худо-
жественное 
творчество, 
проблемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Презентация 
учителя о 
10 самых из-
вестных ма-
стерах род-
ного края, 
России. 

 
КТД «Россия 
мастеровая». 

 

 

 

3 

 

 

«Горо
д 
масте- 
ров» 

Игра по станциям «Город мастеров» с ис-
пользовани- ем различных направлений де-
ятельности, одной из станций должно стать 
знакомство с пословицами о мастерах. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
мастера. Подведение итогов: в шкатулку 
вкладываем послови- цы и свои впечатления 
«Рейтинг популярности». 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое 

 

 
Игра по 
стан- циям 
«Город ма-
стеров» 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

«В 
гости к 
масте- 

- 1-й вариант: идём на экскурсию к мастерам 
(знако- мимся с профессиональными ма-
стерами, это может быть театр, музей, биб-
лиотека, Дворец творчества и пр.). 
- 2-й вариант: родители/наставники демон-
стрируют своё мастерство ребятам. 
- 3-й вариант: мастер-класс от учителя 
«Делай как я, делай лучше меня!». На дан-
ном занятии ученикам можно предложить 

 

 

 

 

Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 

 

 

 

 

 

 
Экскурсия/ 
мастер-
класс 
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рам» участие в мастер-классах по развитию 
актёрских способностей, для развития 
мимики, речи, по постановке голоса, уга-
дыванию эмоций и пониманию друг 
друга посредством игры 

«Крокодил». 
*Работа с символом трека – шкатулкой ма-
стера. 
Какие профессии мастеров узнали за это 
время? 

ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

«От 
идеи – 
к делу» 

 
Учимся работать в группах, проектировать, 
идти к со- вместному результату, реализо-
вывать. 
Работаем по этапам КТД. 
Предложите своё дело, которое покажет, 
что мы тоже можем быть мастерами. Работа 
по группам. Вы- движение идей. Выбор са-
мой интересной и т.п. 
Тренинг «Мы мастера» – мы мастера петь, 
мы масте- ра танцевать (общий танец) и пр. 
Видеосюжеты, за- писанные мастерами сво-
его дела, чтобы детям было удобнее выпол-
нять задания. 
*Работа с символом трека – шкатулкой 
мастера. В шкатулку вкладываем итоги дела 
– исходя из ана- лиза КТД, можно снять ви-
део с впечатлениями ребят. 

 

 

 

 
Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

 

 

 

 
Тренинг 
«Мы 
мастера» 

 

 

6 

 
КТД 
«Мастер 
своего 
дела» 

 

Реализуем в классе для себя или для ребят 
1–2-х классов (необходимо прописать для 
учителей, как это сделать). 

Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

КТД 

 

 

 

 

7, 8 

 

 

 

«Мастер 
– это 
звучит 
гордо!» 

 

Данное занятие отводится для очной 
встречи с личностью, которая является 
мастером своего дела! 
Приглашенная персона может быть извест-
ной на го- родском, региональном, всерос-
сийском уровне – по возможностям школы 
и фантазии учителя. С учётом того, что при-
глашаемая персона интересна детям дан-
ного возраста. 

 
Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – парное. 

 

Встреча с 
интересными 
людьми 

 
Динамиче-
ские паузы 

 

 

 

9 

 

«Путь в 
мастер- 
ство» – 
подво-
дим 
итоги 

 
Смотрят фото/видео, как проходил трек. От-

крывают шкатулку мастера, анализируют 
ре- зультат, совместно составляют опор-
ную схему и размещают в классном орлят-
ском уголке. 
Награждение и поощрение ребят. 

Познаватель-
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – пар-
ное, группо-
вое. 

 

 

Подведение 
итогов 

 

 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 
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Символ трека – Круг Добра 

 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 

можно рассматривать как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит 

общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, 

но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся соци-

альному опыту детей в течение всего учебного года. 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы 
организаци
и занятий 

1 2 3 4 5 

1 «От слова 
– к делу» 

Введение в тему. Мотивация, целеполага-
ние. Знакомство с понятиями «добро», «доб-
роволец», 
«волонтёр», «добровольчество»: 

лексическая работа – значение новых слов1. 
Почему люди хотят помогать? 
Смотрим и обсуждаем мультфильм «Рука по-
мощи» – обсуждение (что происходит с 
сердцем мальчика, какими качествами дол-
жен обладать волонтёр) – рисование сло-
весного портрета волонтёра. Символ волон-
тёрства – приподнятая рука с раскрытой 
ладо- нью и сердцем. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доб-
роволец». Создаем символ волонтёрства 
(дети обводят свою ладонь и рисуют своё 
доброе сердце, все ладошки соединяют в 
Круг Добра «Классный круг добра») – с 
этим символом работаем на следующих за-
нятиях. Коллективное обсуждение. Какие 
добрые дела со- вершают волонтёры для 
других людей? Подведение итогов: слайд-
презентация от учителя с комментария- ми 
детей «Как волонтёры помогают?» 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

Просмотр 
мульт-
фильма 
«Рука помо- 
щи». 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 

2 «Спешить 
на по-
мощь без-
возмезд- 
но!» 

Волонтёрское движение в России. Где по-
могают волонтёры и почему всем это 

важно?1 Почему люди говорят волонтёрам 
спасибо? Виды волонтёр- ства. 
Работа по группам: 

1. Решение кейса «Как поступить в данной 
ситуации и что попросить в награду?» 
Вывод – настоящее во- лонтерство 
безвозмездно, это – для других… 

*Работа с символом трека: дополняем 
«Классный круг добра» – безвозмездно, 
для других. 

2. Что лично я могу сделать для других? 
Составление списка добрых дел. 

*Работаем с символом трека: фиксируем 
перечень в Круге Добра. Рассказ учителя о 
самых известных волонтёрах России (пре-
зентация). 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

Работа по 
группам. 

 
Решение 
кейса «Как 
поступить в 
данной си- 
туации и 
что попро-
сить в 
награду». 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 
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3 КТД 
«Со-
здай хо-
рошее 
настрое
- ние» 

Список добрых дел. Выбираем «Создай хоро-
шее настроение». Обсуждаем. Как можно со-
здать хоро- шее настроение другим? Приду-
мываем. Делимся на группы. КТД «Создай 
людям хорошее настроение» (через создание 
плаката-сюрприза, творческое вы- ступле-
ние, сюрприз-открытку, организацию игры 
или веселой фотосессии и т.д.). 
Мини-тренинг. Сюрприз от учителя. Учи-
тель показы- вает ребятам, как можно и себе 
поднять настроение. Флешмоб «Хорошее 
настроение». 
*Работа с символом трека: дополняем 
«Классный круг добра» – дарим радость 
другим. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

КТД «Со-
здай людям 
хоро- шее 
настрое- 
ние». 

 
Мини-тре- 
нинг. 

 
Флешмоб 
«Хорошее 
на- строе-
ние». 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 

4 «С 
заботой о 
старших» 

Демонстрация детьми результатов КТД 
«Создай хорошее настроение». 
Совместное обсуждение с родителями и 
детьми. Как делать добро для бабушек и де-

душек (для родных, соседей)? Что значит 
быть добрым рядом с ними? Рассказ учителя 
о Фонде «Старость в радость». Со- вместная 
поздравительная открытка для старшего по-

коления2. 
*Работа с символом трека: дополняем 
«Классный круг добра»: проявляй доброту… 
Учитель рассказывает родителям и детям об 
акции 

«Коробка храбрости»3, о том, что необхо-
дима будет их помощь. Обсуждаем и допол-
няем Круг Добра вме- сте с родителями. 
«Коробку храбрости» оформляем и делаем 
на уроке «Технологии». Реализуем приду-
ман- ные идеи. 
*Работа с символом трека: дополняют 
«Классный круг добра». 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – парное. 

КТД «Со-
здай хоро-
шее на- 
строение». 

 

Беседа. 

 
Акции 
«Ко- 
робка 
хра- бро-
сти» 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 

5 Подго-
товка КТД 
«От идеи 
– к делу» 

Привлечение к проведению КТД советни-
ков, настав- ников-подростков: показывают 
примеры флешмобов. Напоминаем этапы 
подготовки КТД и по ним проекти- руем и 
организуем. Репетируем. 
Встречаемся с творческими группами других 
классов, договариваемся, организуем. 
Встречаемся с администрацией школы – дого-
варива- емся о месте, времени и др. 

Познаватель-
ная, про-
блемно- цен-
ностное обще-
ние, художе-
ственное и со-
циальное 
творчество. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

КТД 
«Флешмоб» 
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6 КТД 
«Пода- ри 
улыбку 
миру!» 

Непосредственно проводим запланирован-
ное и уже разработанное с детьми коллек-
тивно-творческое дело. 
Совместно анализируем. 
*Работа с символом трека: дополняем Круг 
Добра своими впечатлениями, фотографиями и 
пр. 

Познаватель-
ная, про-
блемно- цен-
ностное обще-
ние, художе-
ственное и со-
циальное 
творчество. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

КТД 
«Флешмоб» 

7, 
8 

«Доброво- 
лец – это 
доброе 
сердце» 

Встреча с гостем, который достиг успехов в 
области добровольчества. 
Дополняют «Классный круг добра» новой 
информа- цией, которую, возможно, узнали 
от гостя. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

Встреча с 
интерес-
ными 
людьми. 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы. 

9 «Портрет 
доброволь
- ца» 

*Работа с символом трека: коллектив-
ная рабо- та «Классный круг добра». До-
полняем качествами 
добровольца, выбирая из предложенного 
учителем перечня (милосердный, злой, от-
зывчивый, вредный), или составляют свой 
перечень качеств. 
Дополняем делами, которые ещё можем сде-
лать. Данные дела могут быть организованы в 
треке «Ор- ленок – Эколог» или в других тре-
ках. На ладошках, которые дети изготовили са-
мостоятельно на преды- дущих занятиях, до-
писывают, продолжая фразу «Быть добрым и 
заботиться о других – это …». 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие - 
группо- вое. 

Беседа. 

 
Динамич
е- ские 
паузы. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий 

 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – чек-лист 

 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную актив-

ность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая усталость, вызванная 

гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкуль-

турно-оз- доровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в 

зимний период. 
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№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы 
организац
ии занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Движени
е – 
жизнь!» 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. 
Знаком- ство с понятием «спортсмен»: лек-
сическая работа 
– значение нового слова. Что такое здоровый 
образ жизни? Из чего он складывается? Что 
необходимо обя- зательно делать, если хотим 
долго оставаться здоровы- ми? Создаем визу-

альный образ «Орлёнка – Спортсме- на»1, до-
писывая к нему ответы детей. В ходе разго-
вора учитель обращает внимание на слова де-
тей о важности зарядки. 
КТД «Зарядка2»: 

1. Придумываем 1-2 упражнения для зарядки 
(одна груп- па – утреннюю, вторая – в школе 
на перемене, третья – если устал делать уроки 
дома, четвертая группа – …). 

2. Составляем комплекс зарядки для дома. 
Оформляем придуманное, и дети забирают 
домой перечень упраж- нений. 

Введение в ЧТП: проведение утрен-
ней/дневной/на большой перемене за-
рядки для всего класса. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортсмен» – чек-листом: размещение 1-го 
пункта в чек-листе – «Я сделал(а) зарядку». 

 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
физкуль-
турно- спор-
тивная. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

 

 

 

 

 

 
КТД «За-
ряд- ка» 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы 

 
Работа с 
чек-
листом 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

«Основы 
ЗОЖ» 

Вспоминаем и повторяем зарядку, делимся 
впечатлени- ями о том, как дома выполняем 
зарядку. 

Определяем основы ЗОЖ3: работаем по груп-
пам: каж- дая группа представляет свой ре-
зультат работы: режим дня, правильное пита-
ние, закаливание, гигиену, без- опасное пове-
дение – можно рисовать, можно сделать кол-
лаж, можно представить визуально и пр. 
Наставник проводит: танцевальную разминку 
под песню о здоро- вом образе жизни арт-
группы «Хорошее настроение». 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортсмен» – чек-листом: размещение 2-го 
пункта в чек-листе – «Я составил(а) свой ре-
жим дня». 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
ху- доже-
ственное 
творчество. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
группо- вое. 

 
Работа по 
группам 
«Основы 
ЗОЖ» 
 
Дина-
миче- 
ские па-
узы 

 
Работа с 
чек-ли-
стом 

 

 

 

 

3 

 

 

«Мы 
гор-
димся 
нашими 
спортсм
е- нами» 

Учитель показывает и рассказывает о 10 ве-
ликих спортсменах страны. 
Работа в группах – выбрать вид спорта, нари-
совать его эмблему, придумать и показать 
одно из движений (или упражнение из этого 
вида спорта), придумать рассказ об этом 
виде спорта. 
*Работа с символом трека: размещение 3-
го пункта в чек-листе – «Я был(а) сегодня 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 

 
Работа в 
группах 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы 
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очень активным(ой) и много двигался(лась)». 
В орлятский уголок добавляем фото великих 
спортсменов страны. 

Мультфильм «Спортландия», 1-я серия. 

https://yandex.ru/video/pre-

view/?text=мультик%20про%20зож%20 

СпортландияGpath=wizardGparent-

reqid=1645931995773862-

9789962654526820843-vla1-5795-vla-l7-

balancer-8080-BAL-    

9679Gwiz_type=vitalGfilmId=1069979878161

687077 

 

ствие – 
группо- вое. 

Работа с 
чек-
листом 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

«Сто затей 
для всех 
друзей» 

 
Игра с элементами ТРИЗ: придумываем 
новый вид спорта 
Мини-соревнования по этим видам спорта. 
Как и где я могу играть в эти игры? Чему 
могу научить своих дру- зей? 
*Работа с символом трека: размещение 4-
го пункта в чек-листе – «Я придумал(а) но-
вый вид спорта». Делаем фото с этими ви-
дами спорта, подписываем название и раз-
мещаем в орлятском уголке. 
Презентация от учителя «Весёлые и не-
обычные виды спорта в России». 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – парное, 
групповое. 

 

 

 

Игра с 
элемен-
тами 
ТРИЗ 

 
Работа с 
чек-ли-
стом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТД 
«Спор- 
тивное» 

 

 

Кто такой болельщик? Чем он «болен»? Роль 
болель- щика? Как можно поддержать свою 
команду? 
КТД «Плакат болельщика». Формат плаката 
– А4 для каждой команды. Ребята придумы-
вают, рисуют, «защи- щают» плакат. Каждая 
команда придумывает кричалку, лучшую разу-
чивают все вместе. 
Игра-обсуждение «Копилка болельщика» – 
показываем видеофрагменты поведения бо-
лельщиков (правильные и неправильные), об-
суждаем их поведение и составля- ем правила 
болельщика. Размещаем правила в орлят- 
ском уголке. Видеообращение великого 
спортсмена 
(1-2 минуты), как ему помогли болельщики по-
бедить на соревнованиях. 
*Работа с символом трека: размещение 5-
го пункта в чек-листе – «Я придумал(а) не-
сколько “кричалок” болельщика». 

 

 

 

 

 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – парное, 
групповое. 

 

 

 

 
КТД 
«Плакат 
бо-
лельщи- 
ка» 

 
Игра-об- 
суждение 
«Ко-
пилка 
бо-
лельщи- 
ка» 

 
Работа с 
чек-ли-
стом 
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6 

 

Спортивна
я игра 
«Книга 
рекордов» 

 
Спортивные соревнования. Используем пла-
каты, кри- чалки. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – 
Спортсмен»: размещение 6-го пункта в чек-
листе – «Я принял(а) участие в соревнова-
ниях». 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – парное, 
групповое. 

 

 
Спортив-
ные со-
ревнова- 
ния 

 
Работа с 
чек-ли-
стом 

 

 

 

 

7, 8 

 

 

 

 
«Встреча 
– 
подарок
» 

 
Встреча-подарок с интересными людьми из 
области спорта. Гости расскажут детям, что 
необходимо для того, чтобы быть профессио-
нальным спортсменом. Раз- мещение 7-го 
пункта в чек-листе – «Я узнал(а), как стать про-
фессионалом в спорте». 

 

 
Познаватель- 
ная, проблем- 
но-ценност-
ное общение. 

 
Взаимодей- 
ствие – парное. 

 
Встреча 
с инте-
ресны- 
ми 
людьми. 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы. 

 
Работа с 
чек-ли-
стом. 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

«Азбука 
здоровья» 

 

Подведение итогов. Что важного для себя 
узнали? – обобщение чек-листа. Состав-
ляем азбуку здоровья (эта работа может 
быть продолжена на уроках окру- жающего 
мира, в рамках других треков). 

 

 

Познаватель- 
ная, игровая. 

 
Взаимодей- 
ствие – парное, 
групповое. 

 

 

 
Подведе-
ние ито-
гов. 

 
Работа с 
чек-ли-
стом. 

 

Трек « Орлёнок- эколог» 9 занятий 

 

 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Символ трека – рюкзачок эколога 

 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить меро-

приятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использова-

ния природных материалов при изготовлении поделок; проведения акций с посадками дере-

вьев, уборки мусора в рамках экологического субботника. 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 
деятельности 

Формы 
организаци
и занятий 

1 2 3 4 5 
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1 «ЭКО-
ЛО- 
ГиЯ» 

Введение в тему. Мотивация, целеполагание. 
Знаком- ство с понятиями «экология», «эко-
лог»: лексическая работа – значения новых 
слов. 
КТД «Экологическая тропа». Работа в парах. 
*Работа с рюкзачком эколога: в ходе КТД со-
бираем рюкзачок эколога (что должен знать 
эколог), чтобы от- правиться в путешествие по 
треку. Подведение итогов. 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

КТД «Эко- 
логическая 
тропа» 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы 

2 «Страна 
экологии» 

Мотивация: видеофильм «Красота природы 
России». Как сохранить? Уберечь? 
*Работа с символом трека – рюкзачком эко-
лога: со- ставляем правила эколога (добавляем 
в рюкзачок). 
Что люди делают у нас в стране, чтобы сохра-
нить приро- ду? Презентация/видео о работе 
экологов (доброволь- цев, профессионалов, 
взрослых и детей). Кейс «Страна экология» – 
решаем экологические задачи. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эко-
лога. Ана- лиз: дополняем рюкзачок эколога. 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое 

Просмотр 
мульт-
фильма. 

 
Презента-
ция/ видео о 
рабо- те 
экологов. 

 
Кейс 
«Страна 
экология». 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы. 

3 «Мой 
след на 
планете» 

Актуализация важности бережного от-
ношения к природе и планете. Какие эко-
логические проблемы есть в нашем реги-
оне? Как мусор влияет на природу? Дидак-
тическая игра «Что в мусорном ведре?». 
Как уменьшить количество бытового му-
сора? 

Смотрим экологический мультфильм1. Что 
мы можем сделать для этого? В ходе обсуж-
дения и предложений детей учителю важно 
вычленить высказывание: «Можем сделать 
плакат с призывом не бросать мусор в приро- 
де». 
Коллективная работа с элементами КТД. 
«Рисуем пла- кат «Не бросай мусор» (фор-
мат А4, учитель делает копию/фото пла-
ката). Дети могут их унести домой и разме-
стить у себя дома, на подъезде и пр. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эко-
лога: цвет- ные плакаты складываем в рюкзачок. 
Вывод: что мы сделали сегодня очень важное? 
Как это может помочь планете? 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

Дидактиче- 
ская игра 
«Что в му-
сор- ном 
ведре?» 

 
Просмотр 
эколо-
гиче- 
ского 
муль- 
тфильма 
 
Создание 
плаката 

 
Динамич
е- ские 
паузы 

 

 

1 «Грузовичок Пик», серия «Мусор в лесу», или «Ми-ми-мишки», серия «Мусор в лесу». 
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4 КТД 
«Знаю, 
умею, 
дей- 
ствую» 

Обсуждаем. Где разместили плакаты? Как от-
реагирова- ли окружающие? Важность того, 
что сделали? 
- 1-й вариант: экскурсия в экологический центр 

или на станцию юннатов города. 
- 2-й вариант: интеллектуальная игра «Знаю, 
умею» (опыт проведения исследований, 
наблюдение за при- родой, эксперимент с 
озвучиванием звуков животных, птиц, сравне-
ние «природных» и «искусственных» звуков, 
работа с детской энциклопедией «Что та-
кое? Кто такой?»). 
Подведение итогов. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эко-
лога. До- полнения в рюкзачок эколога: что дол-
жен знать эколог. 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

КТД 
«Знаю, 
умею, 
дей- 
ствую» 

 
Динамич
е- ские 
паузы 

5 Эколо-
гиче- ский 
квест 
«Ключи 
при- 
роды» 

Проигрываем квест от учителя – ищем 
ключи-задания к подготовке квеста от 
класса. Выдвигаем предложения по КТД 
«Ключи природы». Работаем по этапам КТД. 

Познаватель-
ная, игровая, 
про- блемно-
цен- ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое 

Экологиче- 
ский квест 
«Ключи 
при- роды» 

6 Игра по 
станциям 
«Путеше- 
ствие в 
при- роду» 

Проводим и анализируем. 
Провести можно для ребят 1–2-х классов, для 
другого класса, для родителей в рамках роди-
тельского собрания и т.д. 
Смотрим мультфильм «Мальчик и Земля» – об-
суждаем. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние, 
социальное 
творчество. 

 
Взаимодейств
ие – 
групповое. 

Игра по 
стан- циям 
«Путе- ше-
ствие в при-
роду» 

 
Просмотр 
мульт-
фильма 
«Мальчик и 
Земля». 

7, 
8 

Встреча 
с челове-
ком, ко-
торо- 
го можно 
назвать 
настоя-
щим эко-
логом 

На заключительное занятие в рамках данного 
трека приглашается личность, добившаяся 
успехов в сфере изучения экологии, сохранения 
природы, животного и растительного мира. 
Гость рассказывает ребятам о том, в чем заклю-
чается миссия эколога для окружающей 
среды. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эко-
лога. Анализ: в рюкзачок эколога вкладываем 
свои впечатле- ния о встрече. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодейств
ие – парное. 

Встреча с 
интерес-
ными 
людьми. 

 
Дина-
миче- 
ские па-
узы. 
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9 «Шагая 
в буду-
щее, 
помни о 
пла-
нете» 

Работа с рюкзачком эколога: достаем из рюк-
зачка всё содержимое, которое собрали, 
участвуя в треке, смотрим фото/видео, как 
проходил трек; рисунки – обсуждаем, как 
прошел трек, создаём опорную схему по 
треку и размещаем в орлятском классном 
уголке. Смотрим мультфильм «Мальчик и 
Земля». Делаются вы- воды о роли эколога для 
природы. Поощрения и награж- дения. 

Познаватель-
ная, про-
блемно-цен- 
ностное 
обще- ние. 

 
Взаимодей- 
ствие – 
парное, 
групповое. 

Подведение 
итогов. 

 
Просмотр 
мультфильм
а. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина 

Символ трека – альбом «Мы – хранители» 

 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека проис-

ходит ценностно ориентированная деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения к 

семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значи-

мость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы «Я и моё 

дело важны для Родины». 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание темы 
Виды 

деятельно- 
сти 

Формы 
ор- 
ганизаци
и занятий 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Орлёнок 
– Храни-
тель ис-
ториче- 
ской 
памя- 
ти» 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. По-
нятие 
«хранитель»: лексическая работа – значения но-
вого сло- ва. Учимся работать в группах – обду-
мывают идею. 
КТД «Альбом памяти». 
Задание перед треком: принести фото истори-
ческого или обычного события семьи, узнав о нём 

всю информа- цию1. Выбирают одного, кто под-
ведет итоги для класса: 
«Никита нам рассказал, как они ходили в поход… 
Света о том, что дедушка научил ее кататься на 
велосипеде…». Педагог фиксирует опорную 
схему на карточках: Ники- та – ходили в поход, 
Света – кататься на велосипеде и др. Обобщаем 
всё сказанное и подводим итоги, что это важно 
помнить и знать. 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя 
исто- рической памяти. Карточки с опорным 
текстом вклады- ваются в альбом (с ними можно 
поработать на уроках, дополнив их). 
Обсудить с детьми. Где лучше всего смогут со-
храниться ваши имена? Память о различных со-
бытиях? Где вы храни- те добрые воспомина-
ния о событиях своей семьи? 
Подведение итогов: продолжи фразу «Я хочу со-
хранить …». 

 

 

 

 

 

 

 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
груп- 
повое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КТД 
«Альбом 
памяти» 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Традици
и моей 
стра- ны» 

Обсуждаем: я – семья – Россия – традиции и 
важность их сохранения. 
– Какие традиции есть в России? Истинная тра-
диция та, которая прошла через наше сердце 
(шествие Бессмертно- го полка, Масленица, Но-
вый год и пр.). 
Определяем, какой должна быть настоящая тради-
ция: 
- общенародной; 
- доброй; 
- значимой для всех. 

Учимся работать в парах: обсуждаем, какие 
настоящие традиции есть в России и регионе, де-
лаем художествен- ный коллаж из заготовок/вы-
резок «Традиции России». Об- суждаем, какие из 
этих традиций важны для самих ребят и почему? 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя 
исто- рической памяти: коллажи вкладываем в 
альбом. 

 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
ху- доже-
ствен- ное 
творче- 
ство. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
пар- ное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделка 
«Традиции 
России» 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Кодекс 
«Орлёнка 
– 
Хранителя
» 

Познавательная виртуальная экскурсия – смот-

рим мульт- фильм «Мульти-Россия1» (о стране, 
о регионе, о других городах). 
Анализируем и обсуждаем, что важно сохранить 
в России. Обсуждаем: что мы можем сделать, 
чтобы сохранить кра- соту родного края, Рос-
сии? 
Составляем кодекс «Орлёнка – Хранителя» 
(важно воз- вращаться к этому кодексу, обсуж-
дать, как его выполня- ем, дополнять его). 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя: 
под- ведение итогов – оформляем в альбом кодекс 
«Орлёнка – Хранителя». 

Познава-
тель- ная, 
игровая, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 
ху- доже-
ствен- ное 
творче- 
ство. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
груп- 
повое. 

 

Про-
смотр 
мульт- 
фильма 
«Мульти- 
Россия». 

 
Кодекс 
«Орленка 
– 
Храните- 
ля». 

 

 

 

 

4 

 

 

 

«Знать, 
чтобы 
хра- 
нить» 

 
Познавательная игра-квест «Ключи истории» 
(возможно проведение в музее города, в биб-
лиотеке, в обществен- ном центре) с элементами 
поисковой деятельности – дети примеряют на 
себя роль хранителей и решают интеллек- ту-
ально-творческие задачи из области истории и 
культуры родного края и России. 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя: 
допол- няем альбом своими впечатлениями и же-
лательно фото- графиями. 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– груп- по-
вое. 

 

 

 
Игра-
квест 
«Ключи 
истории» 
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5 

 

 

 

 

 

КТД 
«Исто- 
рия ста- 
новится 
ближе» 

Учимся работать в группах, использовать поис-
ковый спо- соб решения поставленной задачи. 
Решение исторических кейсов. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Храни-
тель»: Вы- вод, который можно сделать вместе с 
детьми и оформить в альбом: в истории много зага-
док, и мы можем найти на них ответ. 
Коллективно-творческое дело готовится учите-
лем со- вместно с ребятами. Учитель показы-
вает, как можно в классе разделиться на мик-
рогруппы, как разработать идею, что нужно 
для её реализации, каждой группе по- могает 
проработать её направление. Подготовка и ре-
али- зация проходят согласно этапам КТД. Про-
водим для себя, в своём классе. Анализируем. 

 

 

 

 
Познава-
тель- ная, 
игровая. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– груп- по-
вое. 

 

 

 

 

 
КТД 
«История 
становится 
ближе» 

 

 

6 

 

КТД «Мы 
– 
хранител
и памяти» 

 
Формируем важность и значимость работы по 
КТД для ребят: результат работы презентуем для 
других, рассказы- вая о своих успехах на каждом 
этапе (от идеи – к проведе- нию). Это может быть 
и для 1–2-х классов, и в параллели, и для Совета 
школы, и для родителей. 

Познава-
тель- ная, 
игровая. 

 
Взаимо-
дей- ствие 
– груп- по-
вое 

 

КТД «Мы 
– 
хранител
и 
памяти» 

 

 

 
7, 
8 

 

 

 
«Рас-
скажи 
мне о 
Рос- сии» 

 

 

 
Диалог «на равных» с человеком, который до-
бился успе- хов, отвечающих смысловому 
наполнению трека «Орлёнок – Хранитель исто-
рической памяти». 

Познава- 
тельная, 
про-
блемно- 
ценност-
ное обще-
ние. 

 
Взаимоде
й- ствие – 
пар- ное. 

 

Встреча с 
инте-
ресны- ми 
людьми. 

 
Динамиче
- ские 
паузы. 

 

 

 

9 

 

 

 
«Мы – 
хранители
» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Перели-
стывают альбом, анализируют результат, разме-
щают в орлятском классном уголке. 
Работа в парах: из доступных источников 
(книга, учебник, Интернет, личные знания) при-
думать исторический вопрос и задать его ребя-
там. 
Награждение и поощрение лучших ребят. 

Познава-
тель- ная, 
игровая. 

 
Взаимо- 
дей-
ствие – 
парное, 
группо-
вое. 

 

 

 
Подведе- 
ние 
итогов. 

 

Целевой блок  и планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, позволя- ющий за 

период освоения ребёнком образовательных треков (траекторий социально-коммуника- ционного раз-

вития) осуществить качественный переход от «социальной активности» к «социальной позиции» и 

«гражданской идентичности». Важно, что в названии программы заключён сущностный нравственный 

идеал «Орлёнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой энергии 
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каждого ребёнка, для развития его инициативы, для формирования активной позиции юных граждан 

страны. В структуре заложено понимание особенностей психологического развития млад- шего 

школьника и условия для формирования самостоятельной личности будущего подростка. Учтено соот-

несение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность курса, где да-

ётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет ребёнку, опираясь на получен-

ный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в 

своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9 занятий по 7 трекам Программы от-

дельно для 1-х, 2-х и 3–4-х классов. Изменение позиции ребёнка в реализации содержания, логика каж-

дого трека выстроены на основе коллективно-творческой деятельности И.П. Иванова и с учётом воз-

растных особенностей младших школьников в зависимости от класса. Предлагаемая последователь-

ность треков – результат анализа реализации Программы в 2021/2022 учебном году, а также анали-

тических сессий Консультационного совета Программы (временный совещательный орган, создан 

в феврале 2022 г. в ВДЦ «Орлёнок» на базе отдела обеспечения реализации программы 

«Орлята России»). 
 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных зна-

ний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских ба-

зовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры об-

щения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие само- сто-

ятельности и ответственности. 

 

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, семей- 

ным ценностям с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к физи- 

ческой культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в без- 

возмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружа- ющему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и ис- 

следовательскую деятельность. 

 

Предполагаемые результаты курса 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-

методического комплекса программы «Орлята России» определены в соответствии с ФГОС основ-

ными направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей программе воспитания, 

и основываются на российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России» в течение учебного года младший школьник: 

 понимает важность социально значимых ценностей Программы (понимает сопричастность к 

истории родного края, своей Родины — России, Российского государства; осознаёт принадлеж- 
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ность к своему народу и общности граждан России; понимает значение государственных символов; 

уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой 

жизни, ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую принадлеж- 

ность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста; 

ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, за-

висимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду); 

 применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 

внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет стрем-

ление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; владеет основ-

ными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обще-

стве; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных видах доступного по воз-

расту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к природе, не- при-

ятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; имеет первоначальные навыки 

наблюдения, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной обла-

стях знаний); 

 демонстрирует социально значимую активность в социуме (демонстрирует уважение к гос-

ударственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников Отече- ства); 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во взаимодей- ствии с 

окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает старших; 

бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопас-

ного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес к 

чтению; проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам 

труда; придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает познава- тельные инте-

ресы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности 

и повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке). 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 

5.1 Календарно-тематическое планирование, 1-й класс 

 

Срок проведения Тема Количество часов 

Подготовительный этап к участию в Программе 

сентябрь Игровая программа «Играй, узнавай, найди друзей в 
классе» 

1 

сентябрь «Мы будем друзьями в классе» 1 

октябрь «Волшебные слова дружбы» 1 

октябрь «Правила настоящих друзей» 1 

8–9 ноября Вводный орлятский урок 1 

«Орлёнок – Эрудит» 
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11 ноября «Кто такой эрудит?» 1 

13 ноября «Эрудит – это…» 1 

18 ноября «Всезнайка» 1 

22 ноября «Встреча с интересным эрудитом – книгой» 1 

25 ноября «Подведём итоги» 1 

«Орлёнок – Доброволец» 

29 ноября «От слова – к делу» 1 

2 декабря «Спешить на помощь безвозмездно» 1 

6 декабря «Совместное родительское собрание “Наша за-

бота!”» 

1 

9 декабря «Доброволец – это доброе сердце» 1 

13 декабря «Подведём итоги» 1 

«Орлёнок – Мастер» 

16 декабря «Мастер – это…» 1 

20 декабря «Мастерская Деда Мороза…» 1 

23 декабря «Класс мастеров» 1 

10 января «Классная ёлка» 1 

13 января «Новогоднее настроение» 1 

«Орлёнок – Спортсмен» 

24 января «Утро мы начнём с зарядки» 1 

27 января «Сто затей для всех друзей» 1 

31 января «Весёлые старты» 1 

3 февраля «Самые спортивные ребята моей школы» 1 

8 февраля «Азбука здоровья» 1 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

21 февраля «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 1 

24 февраля «История школы – моя история» 1 

28 февраля «Поход в музей» 1 

03 марта «Поход в музей» 1 

06 марта «Историческое чаепитие» 1 

«Орлёнок – Эколог» 

14 марта «ЭКОЛОГиЯ» 1 

17 марта «Каким должен быть настоящий эколог?» 1 

4 апреля «В гости к природе» 1 

7 апреля «Мы друзья природе» 1 

11 апреля «Орлята – экологи» 1 

«Орлёнок – Лидер» 

14 апреля «Лидер – это…» 1 

18 апреля «Я хочу быть лидером!» 1 

21 апреля «С командой действую!» 1 

25 апреля «Как становятся лидерами?» 1 
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28 апреля «Мы дружный класс» 1 

Подведение итогов 

1-25 мая Подведение итогов участия в Программе в текущем 
учебном году 

1 

ИТОГО:  41 

 

 

5.2 Календарно-тематическое планирование, 2-й класс 

 

 

Срок проведения 

 

Тема 
Количество часов 

Старт Программы 

сентябрь Вводный орлятский урок 1 

«Орлёнок – Лидер» 

октябрь «Лидер – это…» 1 

октябрь «Я могу быть лидером» 1 

октябрь «Как стать лидером?» 1 

октябрь «С командой действовать готов!» 1 

октябрь «Верёвочный курс» 1 

октябрь «КЛАССный выходной» 1 

октябрь «Встреча с тем, кто умеет вести за собой» 2 

октябрь «Мы дружный класс!» 1 

«Орлёнок – Эрудит» 

ноябрь «Кто такой эрудит?» 1 

ноябрь «Я – эрудит, а это значит…» 1 

ноябрь «Развиваемся, играя!» 1 

ноябрь «ВоображариУМ» 1 

ноябрь «Могу быть изобретателем» 1 

ноябрь КТД «Что такое? Кто такой?» 1 

ноябрь Встреча с эрудитом «Хотим всё знать» 2 

ноябрь Итоги трека «На старте новых открытий» 1 

«Орлёнок – Мастер» 

декабрь «Мастер – это…» 1 

декабрь «Мастерами славится Россия» 1 

декабрь «От идеи – к делу!» 1 

декабрь «Город мастеров» 1 

декабрь «В гости к мастерам» 1 

декабрь КТД «Классный театр» 1 

декабрь «Мастер – это звучит гордо!» 2 

декабрь «Путь в мастерство» – подводим итоги 1 

Подведение промежуточных итогов 
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январь 

Игра по итогам 3 треков: 
«Орлёнок – Эколог» 
«Орлёнок – Эрудит» 
«Орлёнок – Мастер» 

 

2 

«Орлёнок – Доброволец» 

январь «От слова – к делу» 1 

январь «Спешить на помощь безвозмездно!» 1 

январь КТД «Создай хорошее настроение» 1 

январь «С заботой о старших» 1 

январь КТД «Коробка храбрости» 1 

январь КТД «Братья наши меньшие» 1 

январь «Добровольцем будь всегда» 2 

январь «Портрет добровольца» 1 

«Орлёнок – Спортсмен» 

февраль «Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в по-

рядке!» 

1 

февраль «Должен быть режим у дня» 1 

февраль «О спорт, ты – мир!» 1 

февраль «Сто затей для всех друзей» 1 

февраль «Готовимся к спортивным состязаниям» 1 

февраль Спортивная игра «У рекордов наши имена» 1 

февраль «Быстрее! Выше! Сильнее!» 2 

февраль «Азбука здоровья» 1 

«Орлёнок – Эколог» 

март «ЭКОЛОГиЯ» 1 

март «Каким должен быть настоящий эколог?» 1 

март «Мой след на планете» 1 

март «Что должен знать и уметь эколог?» 1 

март «Восхищаемся красивым миром» 1 

март «Экология на практике» 1 

март Встреча с человеком, которого можно назвать насто-
ящим эко- логом 

2 

март «Шагая в будущее, помни о планете» 1 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

апрель «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 1 

апрель «Хранитель семейных традиций» 1 

апрель «Я храню традиции семьи, а значит и традиции 

страны» 

1 

апрель Кодекс «Орлёнка – Хранителя» 1 

апрель «Знать, чтобы хранить» 1 

апрель «Историческое чаепитие» 1 

апрель «Расскажи мне о России» 2 
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апрель «Я – хранитель, мы – хранители» 1 

Подведение итогов 

май Подведение итогов участия в Программе в текущем 
учебном году 

2 

ИТОГО:  68 

 

 

5.3 Календарно-тематическое планирование, 3–4-е классы 

 

Срок проведения Тема Количество часов 

Старт Программы 

сентябрь Вводный орлятский урок 1 

«Орлёнок – Лидер» 

октябрь «Лидер – это…» 1 

октябрь «Я могу быть лидером» 1 

октябрь «В команде рождается лидер» 1 

октябрь «КЛАССный выходной» 1 

октябрь «От идеи – к делу» 1 

октябрь КТД «Вместе мы сможем всё» 1 

октябрь «Встреча с тем, кто умеет вести за собой» 2 

октябрь «Мы дружный класс!» 1 

«Орлёнок – Эрудит» 

ноябрь «Кто такой эрудит?» 1 

ноябрь «Я – эрудит, а это значит…» 1 

ноябрь «Игра – это полезно и интересно» 1 

ноябрь «Эрудит – это широкий кругозор» 1 

ноябрь «Твори! Выдумывай! Пробуй!» 1 

ноябрь КТД «Играй, учись и узнавай» 1 

ноябрь Встреча с эрудитом «Хотим всё знать!» 2 

ноябрь Итоги трека «На старте новых открытий» 1 

«Орлёнок – Мастер» 

декабрь «Мастер – это…» 1 

декабрь «Россия мастеровая» 1 

декабрь «Город мастеров» 1 

декабрь «В гости к мастерам» 1 

декабрь «От идеи – к делу!» 1 

декабрь КТД «Мастер своего дела» 1 

декабрь «Мастер – это звучит гордо!» 2 

декабрь «Путь в мастерство» – подводим итоги 1 

Подведение промежуточных итогов 
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январь 

 
Игра по итогам 3 треков: 
«Орлёнок – Лидер» 
«Орлёнок – Эрудит» 
«Орлёнок – Мастер» 

 

 

2 

«Орлёнок – Доброволец» 

январь «От слова – к делу» 1 

январь «Спешить на помощь безвозмездно!» 1 

январь КТД «Создай хорошее настроение» 1 

январь «С заботой о старших» 1 

январь Подготовка КТД «От идеи – к делу» 1 

январь КТД «Подари улыбку миру!» 1 

январь «Доброволец – это доброе сердце» 2 

январь «Портрет добровольца» 1 

«Орлёнок – Спортсмен» 

февраль «Движение – жизнь!» 1 

февраль «Основы ЗОЖ» 1 

февраль «Мы гордимся нашими спортсменами» 1 

февраль «Сто затей для всех друзей» 1 

февраль КТД «Спортивное» 1 

февраль Спортивная игра «Книга рекордов» 1 

февраль «Встреча-подарок» 2 

февраль «Азбука здоровья» 1 

«Орлёнок – Эколог» 

март «ЭКОЛОГиЯ» 1 

март «Страна экологии» 1 

март «Мой след на планете» 1 

март КТД «Знаю, умею, действую» 1 

март Экологический квест «Ключи природы» 1 

март Игра по станциям «Путешествие в природу» 1 

март Встреча с человеком, которого можно назвать 
настоя- щим экологом 

2 

март «Шагая в будущее, помни о планете» 1 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

апрель «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 1 

апрель «Традиции моей страны» 1 

апрель Кодекс «Орлёнка – Хранителя» 1 

апрель «Знать, чтобы хранить» 1 

апрель КТД «История становится ближе» 1 

апрель КТД «Мы – хранители памяти» 1 

апрель «Расскажи мне о России» 2 

апрель «Мы – хранители» 1 

Подведение итогов 
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май Подведение итогов участия в Программе в те-
кущем учебном году 

2 

ИТОГО:  68 

 

 

6. Методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 

Программа «Орлята России» – интересно или обычно? Совместное с ребёнком творчество – 

сложно или профессионально-радостно? Четыре года (или чуть больше 1460 дней) – много это или 

мало? Ведь каждый из этих дней должен стать для младшего школьника той единственной и непо- 

вторимой ступенькой к большому миру новых достижений и свершений, должен наполниться откры- 

тиями и интересными событиями. Пусть это будут дела небольшие и не грандиозной масштабности, но 

они должны помочь ребёнку лучше понять историю своей Родины и её культурное наследие, рас-

крыть для себя значение главных ценностей человечества – дружбы и доброты, значимости за- боты 

и труда на благо Отчизны. 

Ученик начальной школы через активное участие в Программе должен осознать, что наша Ро- дина – 

это большая многонациональная семья, в которой единство народов России не только забота государ-

ства, но и его личное большое и значимое дело. Необходимо научить ребёнка гордиться своей Ро-

диной через любовь к семье, к малой Родине и России в целом. 

Младшие школьники через систему дел, идущую по восходящей от простых к делам более слож-

ным, от индивидуальной работы – к работе в творческих группах, должны научиться выдвигать идею и 

реализовывать ее в общественно значимой деятельности. Главным педагогическим подхо- дом для 

каждого учителя в этом направлении должны стать значимость реализации каждой детской инициа-

тивы, проявление ребёнком самостоятельности и самодеятельности. 

Система дел и логика треков вырабатывает в ребятах способность не только выступать в роли лидера 

или исполнителя, но и учит по-новому относиться к себе, к своим друзьям, к своей роли в детском 

коллективе. 

Предложения по оборудованию и оформлению рекреации/холла/уголка программы «Орлята России» для 

начальной школы: http://img.orlyonok.ru/doc/oor.pdf 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.orlyonok.ru/doc/oor.pdf
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2.1.12.2    Рабочая программа  

 курса  внеурочной деятельности  

«Естествознание. Азбука экологии» для 1–4 классов 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы учебного курса «Естествознание. Азбука экологии» 

(далее – Программа) определяется формирующимся на современном этапе видением пер-

спектив развития общества, условий предотвращения глобального экологического кри-

зиса, а также новых требований к педагогической деятельности. В современных социо-

культурных условиях изменяются цели, задачи и содержание экологического образования, 

акцент переносится на формирование экологической культуры личности как результат эко-

логического образования. Экологическое образование – процесс приобщения индивида к 

культурному опыту человечества по взаимодействию с окружающей средой. 

Программа ориентирована на формирование у обучающихся знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического типа 

мышления, экологической культуры как необходимого элемента общей культуры совре-

менного человека. 

Экологическая культура представляет собой совокупность личностных характеристик че-

ловека, отражающих состояние гармонии с природой, социумом и собственным внутрен-

ним миром через развитие экологического сознания, эмоционально-нравственного и дея-

тельностно-практического отношения к окружающей среде. Формирование у детей млад-

шего школьного возраста экологической культуры требует интеграции содержания эколо-

гического, духовно-нравственного, патриотического, эстетического воспитания. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, осознанно придерживаться здорового и экологически без-

опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благо-

получия.  

Основная цель настоящей Программы – формирование у обучающихся экологической 

культуры как нового качества личности, основанного на влиянии на её интеллектуальную, 

эмоционально-чувственную и деятельностную сферы; воспитание чувства ответственно-

сти за свои действия в природе, базирующегося на знании закономерностей протекания 

природных процессов. 

Задачи программы 

- Формирование у младших школьников системы экологических ценностей как базового 

компонента экологической культуры, умения различать универсальные (всеобщие) и ути-

литарные ценности. 

- Формирование у обучающихся потребности познания окружающего мира и своих связей 

с ним; экологически обоснованных потребностей, интересов, норм и правил (в первую оче-

редь гуманного отношения к природному окружению, к живым существам). 

- Формирование экологического сознания, основанного на гуманном, ценностном отноше-

нии к природе. 

- Формирование умений, навыков и опыта применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром. 
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- Формирование культуры взаимодействия с окружающей средой – природной и социаль-

ной, основу которой составляют духовно-нравственные ценности. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы, эмпатии, нравственно-эстетического отно-

шения к окружающей среде. 

- Создание условий для формирования и реализации обучающимися активной созидатель-

ной личностной позиции в экологической деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 

- Создание условий для формирования начал экологической компетентности.  
 

2. Общая характеристика учебного курса 

Программа отражает стратегию государственной политики в области экологического об-

разования, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности населения, отражённую в документе «Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (утвер-

ждено Президентом Российской Федерации 30.04.2012). В тексте Конституции РФ (Ст.114) 

среди обязанностей Правительства Российской Федерации выделяется создание «условий 

для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической 

культуры» (п. е.6). 

Нормативно-правовая и документальная основы Программы 

- Экологическая доктрина Российской Федерации (2002). 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (2012). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния (2009). 

- Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002). 

- Основы государственной политики в области экологического развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года (2012). 

- Национальная стратегия образования для устойчивого развития в Российской Федерации 

(2008). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (2015). 

Программа опирается на научные подходы и теоретические положения по организации 

процесса экологического образования (С.В. Алексеев, Е.Н. Дзятковская, А.Н. Захлебный, 

С.Н. Николаева, А.А. Плешаков и др.).  

Программа построена с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на форми-

рование экологической культуры у детей младшего школьного возраста: 

- экологические, социальные и экономические условия; 

- общий уровень экологической культуры сообщества, соответствующие традиции, влия-

ющие на образовательную среду; 

- возрастные психофизиологические особенности обучающихся; специфика восприятия и 

отношения к своему социоприродному окружению;  

- ведущий вид деятельности младших школьников, особенности коммуникации с миром 

людей, природы, предметов; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте ценностные установки, поведенче-

ские модели, привычки; 

- материально-технические, кадровые, финансовые ресурсы образовательной организации. 
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Организация работы по реализации Программы должна строиться на основе ряда общепе-

дагогических и частных принципов: 

- научная обоснованность, системность, последовательность; 

- возрастная и социокультурная адекватность; 

- практическая целесообразность; 

- системно-деятельностная организации обучения и воспитания; 

- междисциплинарность экологического знания, базирующаяся на комплексном подходе к 

познанию и развитию человека, общества, природы; 

- интеграция содержания различных видов экологически ориентированной деятельности 

младших школьников; 

- соблюдение требований информационной безопасности младших школьников; 

- краеведческая направленность. 

 

Основные направления Программы 

Основные направления содержания Программы определяются в соответствии с направле-

ниями экологического образования, отражающего содержание науки экологии.  

Основные направления образовательной деятельности в рамках Программы: 

- вовлечение учащихся в социально значимую практическую деятельность по изучению и 

сохранению ближайшего природного окружения; 

- воспитание ценностного отношения, формирование и развитие научных и образных пред-

ставлений о человеке и окружающей его среде, их экологических взаимодействиях; 

- освоение нравственных ограничений и предписаний по отношению к природной среде и 

человеку; 

- становление начального опыта защиты природной среды; 

- развитие у младших школьников эколого-эстетического восприятия окружающего мира. 

 

3. Описание места учебного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. На изучение учебного курса «Естествознание. 

Азбука экологии» отводится: в 1 классе 33 ч, со 2 по  4 классы – по 34 ч в год (1 ч в неделю). 

Программа может быть реализована в рамках учебной, внеурочной деятельности экологи-

ческой и естественно-научной направленностей; в условиях дополнительного образования 

детей. Основные формы организации образовательной деятельности: тематические заня-

тия, направленные на формирование экологической культуры и бережного отношения к 

природе; исследовательская работа; беседы (проблемные, эвристические); экскурсии, 

практические занятия в ближайшем природном и социоприродном окружении (пришколь-

ный участок, микрорайон школы, ближайший парк, водоём и пр.); виртуальные путеше-

ствия; мини-проекты; конкурсы экологической направленности; образовательные ситуа-

ционные игры; издание брошюр, буклетов; листовок и др. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, проект-

ная, образно-познавательная, креативная, игровая (ролевые, дидактические, ситуацион-

ные, деловые игры), эколого-этическая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, обще-

ственно полезная (природоохранная) деятельность, коммуникация со сверстниками и 

взрослыми (проблемно-ценностное и досуговое общение), моделирование, анализ ситуа-

ций, наблюдение, участие в акциях и др.  
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Курс «Естествознание. Азбука экологии» дополняет и углубляет знания обучающихся, по-

лученные в ходе изучения учебного предмета «Окружающий мир», ориентирован на раз-

витие универсальных учебных действий, формируемых средствами всех учебных предме-

тов.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

- Безопасность природы и человека как ключевая универсальная социальная ценность, без 

которой значимость других ценностей оказывается под вопросом. 

- Природа как одна из основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

- Экологическая культура как компонент культуры общества, как самоценность и как спо-

соб защиты идеалов, ценностей человека и человечества. 

- Патриотизм как нравственная норма, проявление чувства любви к Родине, понимания со-

причастности к настоящему и будущему своей страны и родного края. 

- Ценность научного знания; осуществление стремления человека к самостоятельному по-

знанию окружающего мира; формирование познавательных интересов. 

- Гражданственность как интегративная, комплексная характеристика личности человека, 

как характеристика гражданско-патриотической позиции человека, его ценностной ориен-

тации, подразумевающая ответственность за судьбу своей Родины, сопричастность с её 

судьбой. 

- Осознание себя частью природного мира; развитие интереса к природе, природным явле-

ниям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; формирование бе-

режного гуманного отношения ко всему живому и нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными; приобретение элемен-

тарного опыта природоохранной деятельности. 

- Нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе; проявление 

любви, сострадания и милосердия ко всему живому. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Анализ путей и прогнозируемых итогов формирования компонентов экологической куль-

туры личности (экологическое сознание, естественно-научное знание, экологическая ком-

петентность, эмоционально-чувственный и нравственный компоненты, эстетическое отно-

шение к окружающему миру, опыт экологической деятельности) на уровне начального об-

щего образования позволяет определить планируемые результаты освоения учебного 

курса. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

Метапредметные результаты: 
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- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что вклю-

чает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного иссле-

дования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, исполь-

зование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам иссле-

дования; 

- формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания информа-

ции, представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

рисунков и т.д.; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответ-

ствии с обозначенной ролью. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об экологии как об одном из важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как о важнейшем 

элементе культурного опыта человечества; 

- углублённые представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между жи-

выми организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения система-

тических курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских уме-

ний; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседнев-

ной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природ-

ной и социоприродной среде; 

- осознание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей 

среды. 

Среди результатов экологического образования также можно выделить формирование го-

товности защищать и оберегать природу, восприятие окружающего мира обучающимися 

как объекта их постоянной заботы. Формирование экологической культуры тесно связано 

с развитием у детей способности к самоограничению своих потребностей на основе ста-

новления экологического мировоззрения, усвоения принципов экологической этики. 

На этапе начального общего образования на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых при изучении учебных предметов универсальных учебных действий, цен-

ностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения в учебной деятель-

ности и повседневной жизни. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания данного возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 



[Введите текст]  

 

 

6. Содержание учебного курса 

Основным источником формирования содержания учебного курса выступает экологиче-

ская культура как синтез научного знания, экологических норм.  

Содержание учебного курса обеспечивает становление экологического сознания обучаю-

щегося, совокупности чувств, взглядов и представлений о проблемах взаимосвязей в при-

роде и в системе взаимоотношений «человек (общество) – природа», о путях их оптималь-

ного решения в соответствии с социальными и природными возможностями. Данное 

направление содержания Программы базируется на естественно-научном и обществовед-

ческом знании, формирующем у младших школьников взвешенное, грамотное понимание 

окружающего мира и разумное отношение к явлениям и процессам, происходящим в нём. 

Содержание Программы также направлено на формирование экологической компетентно-

сти, которая проявляется в демонстрируемых обучающимся умении и способности поль-

зоваться экологической информацией, решать творческие задачи, выполнять проектные 

работы, анализировать информацию, включаться в экологическую деятельность, эффек-

тивно взаимодействовать с различными социальными группами. Экологическая компе-

тентность предполагает грамотное и гуманное отношение к природе, мобилизацию усилий 

для разрешения экологических проблем, соотнесение своих целей и способов жизнедея-

тельности с потребностями общества и природных сообществ.  

Содержание Программы ориентировано на эмоционально-чувственный мир личности 

младшего школьника, формирование чувства меры, эстетического отношения к природ-

ному миру. Содержание Программы обеспечивает возможность накопления обучающи-

мися опыта экологической деятельности, включающей все виды и формы деятельности 

людей, в том числе и духовные, эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на дости-

жение гармонии взаимодействия с природой и способствующие формированию экологи-

ческого сознания.  

Основу содержания Программы составляют базовые экологические понятия: наука эколо-

гия (первоначальные представления); место обитания живых существ; условия существо-

вания живых существ; черты приспособленности живых существ к условиям жизни; взаи-

мосвязи в природе; взаимоотношения живых существ между собой и с объектами неживой 

природы; цикличность природных процессов; биоразнообразие.  

Данные понятия являются основой для изучения различных экосистем (в том числе экоси-

стем региона), биосферы, эволюции жизни, циклических природных процессов, преобра-

зующей деятельности человека, современных экологических проблем локального и гло-

бального уровня, путей их преодоления, места каждого человека в их решении. 

Содержание программы обеспечивает подготовку обучающихся к участию в международ-

ных исследованиях качества естественно-научного образования (например, TIMSS), пред-

полагающих глубокие знания по ряду вопросов: история Земли, природные ресурсы, вли-

яние условий окружающей среды на живые организмы, позитивное и негативное влияние 

людей на мир природы, виды взаимоотношений живых организмов в природных сообще-

ствах и др. 

При составлении Программы использован концентрический принцип построения содержа-

ния. С 1 по 4 класс происходит расширение и углубление представлений обучающихся по 

темам программы. Младшие школьники учатся применять освоенные знания для решения 

экологоориентированных учебно-познавательных и учебно-практических задач, повсе-



[Введите текст]  

 

дневных проблем, реализуют накопленный опыт при участии в акциях, конкурсах эколо-

гической направленности, издании листовок и т.д. 

 

Первый класс  

 

Что такое экология? Экология – наука о связях между живыми существами и окружаю-

щей их средой, между человеком и природой. Организмы и окружающая среда. 

Растения и животные ближайшего окружения. Знакомство с растениями и животными 

родного края, особенностями их внешнего вида, жизни, происхождением названий.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Что такое место обитания. 

Места обитания знакомых растений и животных: лес, луг, река, город. Среды обитания: 

наземно-воздушная, водная, почвенная.  

Условия существования живых организмов. Воздух, вода. Солнце как источник тепла и 

света для живых существ. Значение природных компонентов в жизни растений, животных, 

человека. Благоприятные и неблагоприятные условия существования живых организмов. 

Цикличность природных процессов. 

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: хвойные и цветковые; культур-

ные и дикорастущие; строение растений разных мест обитания. Многообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери; дикие и домашние животные; строение животных, живу-

щих в разных средах обитания. Природное многообразие как ценность и как условие, без 

которого невозможно существование человека. 

Экологические связи в природе. Экологические связи в природных сообществах (на при-

мере разных мест обитания, растений и животных родного края). Экологическая целост-

ность мира (на примере разнообразных экологических связей: между неживой и живой 

природой, внутри живой природы, между природой и человеком). Последствия нарушения 

связей в природе. Экологически целесообразное поведение людей в природном окружении, 

экологические правила. 

Способы охраны природы. Причины возникновения экологических проблем. Природо-

охранная деятельность людей. 

Человек и природа. Как природа влияет на человека? Красота природы. Что нужно чело-

веку для жизни. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Источники 

загрязнения воздуха, воды, почвы. 

 

Второй класс  

 

Что такое экология? Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. Экологические знания как основа изучения природных сообществ. Экология 

леса, луга, почвы, водоёмов. Биоценоз, экосистема. 

Растения и животные ближайшего окружения. Что растёт и кто живёт на пришкольном 

участке, в парке, у реки. Растения и животные родного края. Наиболее характерные отли-

чительные признаки схожих видов.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Место Земли во Вселенной и 

Солнечной системе. Строение Земли. История развития жизни на Земле. Ископаемые 

останки.  
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Места обитания. Составление описания места обитания. Общие черты растений и живот-

ных, живущих в одной из сред обитания: наземно-воздушной, водной, почвенной. 

Условия существования живых организмов. Компоненты неживой и живой природы. 

Необходимые условия существования живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла 

в жизни растений, животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. 

Поведение животных, обеспечивающее выживание в разных условиях (миграция, зимняя 

спячка, гибернация и др.). Сезонные изменения в природе. Цикличность природных про-

цессов. Причины цикличности. Жизненный цикл животных (детство, юность, зрелость и 

старость). Продолжительность различных жизненных стадий и продолжительность жизни 

организмов.  

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: группы растений. Многообразие 

животных: группы животных. Грибы, их строение и питание. Разнообразие грибов. 

Многообразие растений и животных в природных сообществах. Биоразнообразие как ос-

нова устойчивости природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Производство растениями питательных веществ под 

действием солнечного света. Выявление экологических связей в природе. Понятия «цепь 

питания», «пищевая сеть». Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. Непищевые связи в природе. Определение последствий нарушения свя-

зей в природе. Оценка поведения людей в природном окружении с точки зрения экологи-

ческой целесообразности. Составление экологических правил. 

Способы охраны природы. Причины возникновения экологических проблем. Природо-

охранная деятельность людей. Охраняемые природные территории: заповедники, нацио-

нальные парки. 

Человек и природа. Современный рельеф Земли. Горные породы. Положительное и отри-

цательное влияние человека на природу. Роль человека в сохранении экосистем. 

 

Третий класс  

 

Что такое экология? Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. Биоценоз, экосистема, биосфера. Биосфера как самая крупная экосистема Земли. 

Экосистемы родного края. 

Растения и животные ближайшего окружения. Флора и фауна Земли. Влияние растений 

и животных на компоненты живой и неживой природы, хозяйственную деятельность чело-

века (разрушение горных пород растениями, защита растениями почвы от эрозии, вреди-

тели сельскохозяйственных растений и др.).  

Места обитания и среды обитания растений и животных. История развития жизни на 

Земле. Периодизация развития жизни. Продолжительность формирования биосферы. Спе-

цифика наземно-воздушной, водной, почвенной сред обитания. Соотнесение растений и 

животных с определёнными местами и средами обитания, экосистемами. Взаимосвязи 

между строением растений, животных, грибов и особенностями среды, в которой они оби-

тают. Определение особенностей строения организмов, обеспечивающих адаптацию к 

среде. Биотические и абиотические факторы среды обитания. 

Условия существования живых организмов. Компоненты неживой и живой природы. 

Необходимые условия существования живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла 

в жизни растений, животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. 



[Введите текст]  

 

Сезонные изменения в природе. Цикличность природных процессов. Круговорот веществ 

в природе. Круговороты как механизм жизнеобеспечения планеты Земля. 

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: группы растений. Многообразие 

животных: группы животных. Разнообразие внешнего строения растений, животных 

внутри групп. Разнообразие черт приспособленности растений и животных к жизни в раз-

личных средах обитания, условиям жизни. Защитные приспособления у растений и живот-

ных как проявление тесной связи организмов с окружающей их средой. Биоразнообразие 

как основа устойчивости природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Пища для растений и животных как источник энергии 

для жизнедеятельности, роста и развития. Особенности питания животных, группы живот-

ных по типу питания. Роль живых организмов в пищевой цепи. Моделирование простых 

пищевых цепей для знакомых экосистем. Экологическая пирамида. Конкуренция в экоси-

стемах. 

Способы охраны природы. Причины возникновения экологических проблем. Способы 

решения экологических проблем (на примере проблем загрязнения воды, воздуха, накоп-

ления мусора). Повседневная эколого-ориентированная деятельность. 

Человек и природа. Эволюция человека, его место среди других живых организмов. Адап-

тация человека к среде обитания. Преобразование человеком природной среды: естествен-

ные и искусственные биоценозы. Город – место обитания человека. Человек и экологиче-

ские проблемы. Потребности человека. Что нужно человеку для жизни. Воздействие чело-

века на окружающий мир. Природа как природный ресурс. Классификация природных ре-

сурсов. Полезные ископаемые. Человек как основной преобразующий фактор природы, 

нарушение связей в природе в результате человеческой деятельности. Естественный кру-

говорот веществ и искусственные материалы. 

 

Четвёртый класс  

 

Что такое экология? Экология. Локальные и глобальные экологические проблемы. Клас-

сификация экологических проблем. Экологические проблемы родного края и пути их ре-

шения. 

Растения и животные ближайшего окружения. Черты приспособленности растений и 

животных к взаимодействию с биотическими и абиотическими факторами. Роль опреде-

лённых организмов в круговороте веществ в экосистеме.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Экологические проблемы, 

связанные с деятельностью человека по изменению места и среды обитания растений и 

животных: деградация и разрушение почв в условиях города, в результате сельхозработ, 

отчуждение почв; вырубка лесов; загрязнение водоёмов; опустынивание земель. Охрана 

почв, водоёмов, лесов, лугов. 

Условия существования живых организмов. Цикличность природных процессов. Кру-

говороты веществ в природе. Приспособление живых организмов к изменяющимся усло-

виям.  

Разнообразие живой природы. Флора и фауна Земли. Причины и значение видового раз-

нообразия организмов. Разнообразные черты приспособленности растений и животных к 

жизни в различных средах обитания, условиям жизни. Биоразнообразие как основа устой-

чивости природных сообществ.  
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Экологические связи в природе. Глобальный характер экологических проблем современ-

ности (парниковый эффект, вырубка экваториальных лесов, загрязнение вод Мирового 

океана). Связь глобальных и локальных экологических проблем. Устойчивость экосистемы 

и биосферы. Экологические катастрофы. Анализ и поиск путей решения экологических 

проблем региона. 

Способы охраны природы. Сокращение численности живых организмов и их видового 

разнообразия.  Красная Книга России. Причины возникновения экологических проблем. 

Потребности человека и решение экологических проблем. Выбор путей решения экологи-

ческих проблем. Ограничение потребностей человека – один из путей решения экологиче-

ских проблем. Личный вклад каждого человека в решение проблем. Повседневная эколого-

ориентированная деятельность. 

Человек и природа. Человек и биосфера. Естественное и антропогенное загрязнение окру-

жающей среды. Промышленные, сельскохозяйственные, бытовые виды загрязнения. Эко-

логическая безопасность. Разумные отношения человека и природы. Личный вклад каж-

дого человека в сохранение природы. 

 

7. Тематическое планирование  

 

Первый класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды деятельности 

1 Что такое экология? 

Экология – наука о 

связях между жи-

выми существами и 

окружающей их сре-

дой, между челове-

ком и природой. Ор-

ганизмы и окружаю-

щая среда. 3 часа 

Тематические заня-

тия, образовательные 

ситуационные и дело-

вые игры 

Коммуникация со сверстниками и 

взрослыми, учебная, креативная, 

рефлексивно-оценочная деятель-

ность 

2 Растения и животные 

ближайшего окруже-

ния. Знакомство с 

растениями и живот-

ными родного края, 

особенностями их 

внешнего вида, жиз-

ни, происхождением 

названий.  4 часа 

Тематические заня-

тия, учебно-исследо-

вательская деятель-

ность, наблюдения, 

практические занятия 

в ближайшем природ-

ном и социоприрод-

ном окружении 

Учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, регулятив-

ная, общественно полезная (при-

родоохранная) деятельность, 

коммуникация со сверстниками и 

взрослыми 

3 Места обитания и 

среды обитания рас-

тений и животных. 

Тематические заня-

тия, экскурсии, 

наблюдения и прак-

тические занятия в 

Учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная деятель-

ность, моделирование, коммуни-
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Что такое место оби-

тания. Места обита-

ния знакомых расте-

ний и животных: лес, 

луг, река, город. 

Среды обитания: 

наземно-воздушная, 

водная, почвенная.  

4 часа 

ближайшем природ-

ном и социоприрод-

ном окружении 

кация со сверстниками и взрос-

лыми, анализ произведений лите-

ратуры 

4 Условия существова-

ния живых организ-

мов. Воздух, вода. 

Солнце как источник 

тепла и света для жи-

вых существ. Значе-

ние природных ком-

понентов в жизни 

растений, животных, 

человека. Благопри-

ятные и неблагопри-

ятные условия суще-

ствования живых ор-

ганизмов. Циклич-

ность природных 

процессов. 4 часа 

Тематические заня-

тия, наблюдения в 

природе, исследова-

тельская работа 

Учебно-исследовательская, ре-

флексивно-оценочная деятель-

ность, коммуникация со сверст-

никами и взрослыми, анализ си-

туаций 

5 Разнообразие живой 

природы. Многообра-

зие растений: хвой-

ные и цветковые; 

культурные и дико-

растущие; строение 

растений разных мест 

обитания. Многооб-

разие животных: 

насекомые, рыбы, 

птицы, звери; дикие и 

домашние животные; 

строение животных, 

живущих в разных 

средах обитания. 

Природное многооб-

разие как ценность и 

как условие, без кото-

рого невозможно су-

ществование чело-

века. 4 часа 

Беседы, тематические 

занятия, исследова-

тельская работа, 

практические работы 

Учебная, учебно-исследователь-

ская, игровая, образно-познава-

тельная деятельность, коммуни-

кация со сверстниками и взрос-

лыми, работа с атласами-опреде-

лителями, игровые упражнения 
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6 Экологические связи 

в природе. Экологи-

ческие связи в при-

родных сообществах 

(на примере разных 

мест обитания, расте-

ний и животных род-

ного края). Экологи-

ческая целостность 

мира (на примере раз-

нообразных экологи-

ческих связей: между 

неживой и живой 

природой, внутри жи-

вой природы, между 

природой и челове-

ком). Последствия 

нарушения связей в 

природе. Экологиче-

ски целесообразное 

поведение людей в 

природном окруже-

нии, экологические 

правила. 6 час 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, образо-

вательные ситуаци-

онные игры 

Учебно-исследовательская, креа-

тивная, игровая, рефлек-

сивно-оценочная, общественно 

полезная (природоохранная) дея-

тельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми  

7 Способы охраны при-

роды. Причины воз-

никновения экологи-

ческих проблем. При-

родоохранная дея-

тельность людей.  

 4 часа 

Беседы, тематические 

занятия, образова-

тельные ситуацион-

ные игры, экологиче-

ские акции 

Рефлексивно-оценочная, регуля-

тивная, общественно полезная 

(природоохранная) деятельность, 

коммуникация со сверстниками и 

взрослыми 

8 Человек и природа. 

Как природа влияет 

на человека? Красота 

природы. Что нужно 

человеку для жизни. 

Положительное и от-

рицательное влияние 

человека на природу. 

Источники загрязне-

ния воздуха, воды, 

почвы. 4 часа 

Тематические заня-

тия, беседы, самона-

блюдения и наблюде-

ния за деятельностью 

людей в ближайшем 

природном и социо-

природном окруже-

нии 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная деятельность, ком-

муникация со сверстниками и 

взрослыми 

 

Второй класс (34 часа)  
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№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды деятельности 

1 Что такое экология? 

Экологические зна-

ния как основа дея-

тельности людей по 

охране природы. Эко-

логические знания 

как основа изучения 

природных сооб-

ществ. Экология леса, 

луга, почвы, водоё-

мов. Биоценоз, экоси-

стема. 4 часа 

Тематические заня-

тия, образовательные 

ситуационные, прак-

тические работы 

Учебная деятельность, коммуни-

кация со сверстниками и взрос-

лыми, моделирование 

2 Растения и животные 

ближайшего окруже-

ния. Что растёт и кто 

живёт на пришколь-

ном участке, в парке, 

у реки. Растения и 

животные родного 

края. Наиболее харак-

терные отличитель-

ные признаки схожих 

видов.  4 часа 

Тематические заня-

тия, экскурсии, прак-

тические занятия в 

ближайшем природ-

ном и социоприрод-

ном окружении, ис-

следовательская ра-

бота 

Учебно-исследовательская, худо-

жественно-творческая, об-

разно-познавательная, регулятив-

ная, общественно полезная (при-

родоохранная) деятельность, 

коммуникация со сверстниками и 

взрослыми 

3 Места обитания и 

среды обитания рас-

тений и животных. 

Место Земли во Все-

ленной и Солнечной 

системе. Строение 

Земли. История раз-

вития жизни на 

Земле. Ископаемые 

останки.  

Места обитания. Со-

ставление описания 

места обитания. Об-

щие черты растений и 

животных, живущих 

в одной из сред оби-

тания: наземно-воз-

душной, водной, поч-

венной. 6 час 

Тематические заня-

тия, экскурсии, 

наблюдения и прак-

тические занятия в 

ближайшем природ-

ном и социоприрод-

ном окружении, фо-

товыставки 

 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, образно-познавательная 

деятельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми, моде-

лирование 
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4 Условия существова-

ния живых организ-

мов. Компоненты не-

живой и живой при-

роды. Необходимые 

условия существова-

ния живых организ-

мов, роль воздуха, 

воды, света, тепла в 

жизни растений, жи-

вотных, человека. 

Черты приспособлен-

ности растений, жи-

вотных. Поведение 

животных, обеспечи-

вающее выживание в 

разных условиях (ми-

грация, зимняя 

спячка, гибернация и 

др.). Сезонные изме-

нения в природе. 

Цикличность природ-

ных процессов. При-

чины цикличности. 

Жизненный цикл жи-

вотных (детство, 

юность, зрелость и 

старость). Продолжи-

тельность различных 

жизненных стадий и 

продолжительность 

жизни организмов.  

4 часа 

Тематические заня-

тия, наблюдения в 

природе, исследова-

тельская работа 

Коммуникация со сверстниками и 

взрослыми, рефлексивно-оценоч-

ная, учебно-исследовательская 

деятельность 

5 Разнообразие живой 

природы. Многообра-

зие растений: группы 

растений. Многооб-

разие животных: 

группы животных. 

Грибы, их строение и 

питание. Разнообра-

зие грибов. 

Многообразие расте-

ний и животных в 

природных сообще-

Беседы, тематические 

занятия, исследова-

тельская работа, про-

ведение конкурсов, 

фотовыставок. прак-

тические работы 

Учебно-исследовательская, креа-

тивная, игровая деятельность, 

коммуникация со сверстниками и 

взрослыми 
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ствах. Биоразнообра-

зие как основа устой-

чивости природных 

сообществ.  4 часа 

6 Экологические связи 

в природе. Производ-

ство растениями пи-

тательных веществ 

под действием сол-

нечного света. Выяв-

ление экологических 

связей в природе. По-

нятия «цепь пита-

ния», «пищевая сеть». 

Значение знаний о 

пищевой сети и эко-

логической пирамиде 

для охраны природы. 

Непищевые связи в 

природе. Определе-

ние последствий 

нарушения связей в 

природе. Оценка по-

ведения людей в при-

родном окружении с 

точки зрения эколо-

гической целесооб-

разности. Составле-

ние экологических 

правил. 4 часа 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, 

мини-проекты, дис-

куссионные клубы, 

образовательные си-

туационные игры, из-

дание листовок 

 

Тематические занятия, исследо-

вательская работа, образователь-

ные ситуационные игры 

7 Способы охраны при-

роды. Причины воз-

никновения экологи-

ческих проблем. При-

родоохранная дея-

тельность людей. 

Охраняемые природ-

ные территории: за-

поведники, нацио-

нальные парки. 4 часа 

Беседы, тематические 

занятия, образова-

тельные ситуацион-

ные игры, экологиче-

ские акции 

 

Рефлексивно-оценочная, регуля-

тивная, общественно полезная 

(природоохранная) деятельность, 

коммуникация со сверстниками и 

взрослыми, издание листовок 

 

8 Человек и природа. 

Современный рельеф 

Земли. Горные по-

роды. Положитель-

ное и отрицательное 

влияние человека на 

Тематические заня-

тия, беседы, самона-

блюдения и наблюде-

ния за деятельностью 

людей в ближайшем 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная деятельность, ком-

муникация со сверстниками и 

взрослыми 
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природу. Роль чело-

века в сохранении 

экосистем. 4 часа 

природном и социо-

природном окруже-

нии 

 

 

Третий класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды деятельности 

1 Что такое экология? 

Экологические зна-

ния как основа дея-

тельности людей по 

охране природы. Био-

ценоз, экосистема, 

биосфера. Биосфера 

как самая крупная 

экосистема Земли. 

Экосистемы родного 

края. 4 часа 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа 

 

Учебно-исследовательская, иг-

ровая, рефлексивно-оценочная 

деятельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми 

2 Растения и животные 

ближайшего окруже-

ния. Флора и фауна 

Земли. Влияние рас-

тений и животных на 

компоненты живой и 

неживой природы, 

хозяйственную дея-

тельность человека 

(разрушение горных 

пород растениями, за-

щита растениями 

почвы от эрозии, вре-

дители сельскохозяй-

ственных растений и 

др.).  4 часа 

Тематические заня-

тия, экскурсии, прак-

тические занятия в 

ближайшем природ-

ном и социоприрод-

ном окружении, про-

ведение акций, кон-

курсов 

 

Учебно-исследовательская, об-

разно-познавательная, художе-

ственно-творческая, регулятив-

ная, общественно полезная (при-

родоохранная) деятельность, 

коммуникация со сверстниками 

и взрослыми 

3 Места обитания и 

среды обитания рас-

тений и животных. 

История развития 

жизни на Земле. Пе-

риодизация развития 

жизни. Продолжи-

тельность формиро-

Тематические заня-

тия, экскурсии, 

наблюдения и прак-

тические занятия в 

ближайшем природ-

ном и социоприрод-

ном окружении, фо-

товыставки 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, образно-познавательная 
деятельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми, мо-

делирование 
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вания биосферы. Спе-

цифика наземно-воз-

душной, водной, поч-

венной сред обита-

ния. Соотнесение 

растений и животных 

с определёнными ме-

стами и средами оби-

тания, экосистемами. 

Взаимосвязи между 

строением растений, 

животных, грибов и 

особенностями 

среды, в которой они 

обитают. Определе-

ние особенностей 

строения организмов, 

обеспечивающих 

адаптацию к среде. 

Биотические и абио-

тические факторы 

среды обитания.  6 

час 

 

4 Условия существова-

ния живых организ-

мов. Компоненты не-

живой и живой при-

роды. Необходимые 

условия существова-

ния живых организ-

мов, роль воздуха, 

воды, света, тепла в 

жизни растений, жи-

вотных, человека. 

Черты приспособлен-

ности растений, жи-

вотных. Сезонные из-

менения в природе. 

Цикличность природ-

ных процессов. Кру-

говорот веществ в 

природе. Кругово-

роты как механизм 

жизнеобеспечения 

планеты Земля. 4 часа 

Тематические заня-

тия, наблюдения в 

природе, исследова-

тельская работа, дис-

куссионные клубы 

Учебно-исследовательская, ре-

флексивно-оценочная деятель-

ность, коммуникация со сверст-

никами и взрослыми 
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5 Разнообразие живой 

природы. Многообра-

зие растений: группы 

растений. Многооб-

разие животных: 

группы животных. 

Разнообразие внеш-

него строения расте-

ний, животных 

внутри групп. Разно-

образие черт приспо-

собленности расте-

ний и животных к 

жизни в различных 

средах обитания, 

условиям жизни. За-

щитные приспособ-

ления у растений и 

животных как прояв-

ление тесной связи 

организмов с окружа-

ющей их средой. Био-

разнообразие как ос-

нова устойчивости 

природных сооб-

ществ.  4 часа 

Беседы, тематические 

занятия, исследова-

тельская работа, про-

ведение конкурсов, 

фотовыставок 

Учебно-исследовательская, кре-

ативная деятельность, коммуни-

кация со сверстниками и взрос-

лыми 

6 Экологические связи 

в природе. Пища для 

растений и животных 

как источник энергии 

для жизнедеятельно-

сти, роста и развития. 

Особенности питания 

животных, группы 

животных по типу пи-

тания. Роль живых 

организмов в пище-

вой цепи. Моделиро-

вание простых пище-

вых цепей для знако-

мых экосистем. Эко-

логическая пирамида. 

Конкуренция в экоси-

стемах. 4 часа 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, образо-

вательные ситуаци-

онные игры, издание 

листовок 

 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, художественно-творче-

ская, креативная, игровая, ре-

флексивно-оценочная, обще-

ственно полезная (природо-

охранная) деятельность, комму-

никация со сверстниками и 

взрослыми (проблемно-цен-

ностное и досуговое общение), 

моделирование 

7 Способы охраны при- Беседы, тематические Учебная, игровая, рефлек-

сивно-оценочная, регулятивная, 
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роды. Причины воз-

никновения экологи-

ческих проблем. Спо-

собы решения эколо-

гических проблем (на 

примере проблем за-

грязнения воды, воз-

духа, накопления му-

сора). Повседневная 

эколого-ориентиро-

ванная деятельность.   

4 час 

занятия, образова-

тельные ситуацион-

ные игры, виртуаль-

ные путешествия, 

экологические акции, 

экологические празд-

ники 

 

общественно полезная (приро-

доохранная) деятельность, ком-

муникация со сверстниками и 

взрослыми, труд в быту и в при-

роде, анализ ситуаций 

8 Человек и природа. 

Эволюция человека, 

его место среди дру-

гих живых организ-

мов. Адаптация чело-

века к среде обита-

ния. Преобразование 

человеком природной 

среды: естественные 

и искусственные био-

ценозы. Город – ме-

сто обитания чело-

века. Человек и эко-

логические про-

блемы. Потребности 

человека. Что нужно 

человеку для жизни. 

Воздействие чело-

века на окружающий 

мир. Природа как 

природный ресурс. 

Классификация при-

родных ресурсов. По-

лезные ископаемые. 

Человек как основной 

преобразующий фак-

тор природы, наруше-

ние связей в природе 

в результате челове-

ческой деятельности. 

Естественный круго-

ворот веществ и ис-

кусственные матери-

алы. 4 часа 

Тематические заня-

тия, беседы, самона-

блюдения и наблюде-

ния за деятельностью 

людей в ближайшем 

природном и социо-

природном окруже-

нии, проекты, изда-

ние экологических аз-

бук, акции 

 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная деятельность, ком-

муникация со сверстниками и 

взрослыми 
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Четвёртый класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 
Содержание курса 

Формы организации 

образовательной  

деятельности 

Виды деятельности 

1 Что такое экология? 

Экология. Локальные 

и глобальные эколо-

гические проблемы. 

Классификация эко-

логических проблем. 

Экологические про-

блемы родного края и 

пути их решения. 3 

часа 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, дискус-

сионные клубы, обра-

зовательные ситуаци-

онные игры 

Учебно-исследовательская, иг-

ровая, рефлексивно-оценочная 
деятельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми, мо-

делирование 

2 Растения и животные 

ближайшего окруже-

ния. Черты приспо-

собленности расте-

ний и животных к 

взаимодействию с 

биотическими и абио-

тическими факто-

рами. Роль опреде-

лённых организмов в 

круговороте веществ 

в экосистеме.  4 часа 

Тематические заня-

тия, наблюдения, ис-

следовательская ра-

бота, экологические 

форумы, проведение 

конкурсов 

Учебно-исследовательская дея-

тельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми, мо-

делирование 

3 Места обитания и 

среды обитания рас-

тений и животных. 

Экологические про-

блемы, связанные с 

деятельностью чело-

века по изменению 

места и среды обита-

ния растений и жи-

вотных: деградация и 

разрушение почв в 

условиях города, в ре-

зультате сельхозра-

бот, отчуждение 

почв; вырубка лесов; 

загрязнение водоё-

мов; опустынивание 

земель. Охрана почв, 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, образо-

вательные ситуаци-

онные игры, издание 

листовок 

Учебно-исследовательская дея-

тельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми 
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водоёмов, лесов, лу-

гов. 5 час 

4 Условия существова-

ния живых организ-

мов. Цикличность 

природных процес-

сов. Круговороты ве-

ществ в природе. 

Приспособление жи-

вых организмов к из-

меняющимся усло-

виям. 4 часа 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, экологи-

ческие форумы 

 

Учебно-исследовательская, ре-

флексивно-оценочная, проект-

ная деятельность, коммуника-

ция со сверстниками и взрос-

лыми, анализ ситуаций 

5 Разнообразие живой 

природы. Флора и фа-

уна Земли. Причины 

и значение видового 

разнообразия орга-

низмов. Разнообраз-

ные черты приспо-

собленности расте-

ний и животных к 

жизни в различных 

средах обитания, 

условиям жизни. Био-

разнообразие как ос-

нова устойчивости 

природных сооб-

ществ.  6 час 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, образо-

вательные ситуаци-

онные игры, издание 

брошюр 

Учебно-исследовательская, ре-

флексивно-оценочная креатив-

ная, игровая деятельность, ком-

муникация со сверстниками и 

взрослыми 

6 Экологические связи 

в природе. Глобаль-

ный характер эколо-

гических проблем со-

временности (парни-

ковый эффект, вы-

рубка экваториаль-

ных лесов, загрязне-

ние вод Мирового 

океана). Связь гло-

бальных и локальных 

экологических про-

блем. Устойчивость 

экосистемы и био-

сферы. Экологиче-

ские катастрофы. 

Анализ и поиск пу-

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, практи-

ческие занятия в бли-

жайшем природном 

окружении, игры-де-

баты, дискуссионные 

клубы 

Учебно-исследовательская, про-

ектная, креативная, игровая, ре-

флексивно-оценочная, обще-

ственно полезная (природо-

охранная) деятельность, комму-

никация со сверстниками и 

взрослыми. 
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тей решения экологи-

ческих проблем реги-

она. 4 часа 

7 Способы охраны при-

роды. Сокращение 

численности живых 

организмов и их ви-

дового разнообразия.  

Красная Книга Рос-

сии. Причины воз-

никновения экологи-

ческих проблем. По-

требности человека и 

решение экологиче-

ских проблем. Выбор 

путей решения эколо-

гических проблем. 

Ограничение потреб-

ностей человека – 

один из путей реше-

ния экологических 

проблем. Личный 

вклад каждого чело-

века в решение про-

блем. Повседневная 

эколого-ориентиро-

ванная деятельность.  

4 часа 

Проекты, конкурсы 

экологических проек-

тов, практические за-

нятия в ближайшем 

природном окруже-

нии 

Проектная, креативная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, обще-

ственно полезная (природо-

охранная) деятельность,  комму-

никация со сверстниками и 

взрослыми 

8 Человек и природа. 

Человек и биосфера. 

Естественное и ан-

тропогенное загряз-

нение окружающей 

среды. Промышлен-

ные, сельскохозяй-

ственные, бытовые 

виды загрязнения. 

Экологическая без-

опасность. Разумные 

отношения человека 

и природы. Личный 

вклад каждого чело-

века в сохранение 

природы. 

4 часа 

Тематические заня-

тия, исследователь-

ская работа, кон-

курсы экологической 

направленности, де-

ловые игры, издание 

буклетов 

 

Учебно-исследовательская, кре-

ативная, игровая, рефлек-

сивно-оценочная, регулятивная 

деятельность, коммуникация со 

сверстниками и взрослыми 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Системная работа по реализации Программы может быть организована по следующим 

направлениям: 

– создание образовательной среды, ориентированной на формирование у обучающихся 

экологической культуры; 

– повышение профессиональной компетентности педагогов, специалистов по вопросам 

экологического образования младших школьников; 

– организация учебной и (или) внеурочной деятельности обучающихся (или реализация 

дополнительных образовательных курсов); 

– организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, 

социальными партнёрами. 

Создание образовательной среды, ориентированной на формирование у обучающихся 

экологической культуры, в образовательной организации предполагает обеспечение мате-

риально-технических условий для приобретения необходимых знаний и опыта. 

Для организации образовательной деятельности в форме тематических занятий, экскурсий, 

практикумов, праздников, конкурсов, деловых игр необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебный кабинет; лабораторное оборудование для проведения 

экологических исследований; технические средства обучения (ноутбук, интерактивная 

доска, принтер, цифровые фото- и видеокамеры); наглядные пособия; учебная и справоч-

ная литература; раздаточные материалы; экранно-звуковые пособия (аудио- и видеозаписи, 

видеофильмы; интернет-ресурсы). 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

учебных пособий: 

 «Азбука экологии» с 1 по 4 класс 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 1 класс. Учебник для общеобразователь-

ных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 2 класс. Учебник для общеобразователь-

ных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 3 класс. Учебник для общеобразователь-

ных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В., Харитонова И.Г.  Естествознание. Азбука экологии.       4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 1 класс. Электронная форма учебника 

для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 2 класс. Электронная форма учебника 

для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 3 класс. Электронная форма учебника 

для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Шпотова Т.В. Естествознание. Азбука экологии. 4 класс. Электронная форма учебника 

для общеобразовательных организаций. Серия «Чистая планета». 

- Естествознание. Методическое пособие для учителей к завершённой предметной линии 

учебников Т. В. Шпотовой и др. «Естествознание. Азбука экологии. 1 класс», «Естество-

знание. Азбука экологии. 2 класс», «Естествознание. Азбука экологии. 3 класс», «Естество-

знание. Азбука экологии.           4 класс».  

- Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных 
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классов. 

- Плешаков А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для 

учащихся начальных классов. 

- Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, специалистов и родитель-

ской компетентности членов семей (законных представителей) обучающихся по вопро-

сам экологического образования младших школьников. 

Материально-техническое обеспечение используется для проведения лекций, семинаров, 

круглых столов, бесед, консультаций по проблемам экологического просвещения, прове-

дения совещаний по созданию в образовательной организации общественного совета по 

реализации Программы. Используются технические средства обучения (ноутбук, интерак-

тивная доска, принтер), наглядные пособия, раздаточные материалы, видеотека, интернет-

ресурсы. 

 

Литература для поддержки самообразования педагогов и родителей 

1. Аргунова М.В. Экологическое образование в интересах устойчивого развития в средней 

школе: теория и практика. – М.: Спутник +, 2009. 

2. Воспитание экологической культуры школьников: Пособие для учителя / Под ред. Б.Т. 

Лихачева, Н.С. Дежниковой. М., 1997. 

3. Суворова В.М. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические 

игры, викторины, экскурсии / Авт.-сост. В.А. Суворова. Волгоград: Учитель, 2009. – 189 с. 

4. Грешневиков А.Н. Экологический букварь. – М.: ЭКОС-информ, 1995. –  78 с. 

5. Дежникова Н.С., Иванова, Л.Ю. Клемяшова Е.М. Воспитание экологической культуры 

у детей и подростков: Учеб. пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001. – 64 с. 

6. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология: Учеб.пособие для сту-

дентов вузов и учителей. Ростов н/Д: Феникс, 1996. 

7. Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: Метод. пособие. М.: Об-

разование и экология, 2012. 

8. Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома: Кн. для педагогов и ро-

дителей. 2-е изд., перераб. М.: Образование и экология, 2012. 

9. Дзятковская Е.Н. Экологическое развивающее образование: Учеб. пособие с хрестома-

тией для самообразования педагогов. М.: Образование и экология, 2010. 

10. Ермаков Д.С., Зверев И.Д., Суравегина И.Т. Учимся решать экологические проблемы: 

Метод. пособие для учителя. М.: Школьная Пресса, 2002. – 112 с. 

11. Зыков М.Б. Экологическое воспитание в семейном клубе / Под общей редакцией А.К. 

Шульженко// Опыт экологического воспитания: Информационно-методическое пособие. 

М.: Гос. НИИ семьи и воспитания, 2004. С. 102—108. 

12. Модели экологического воспитания детей: Метод. пособие для педагогов / Под обш. 

ред. Д.Л. Теплова, И.В. Цветковой. М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005. 

13. Моисеев Н.Н. Экология и образование. М.: ЮНИСАМ, 1996. 

14. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми: Учеб.-метод. пособие для вос-

питателей детских садов и учителей. Минск: Асар, 1996. – 128 с. 
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15. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие 

для студентов. М., 2002. 

16. Новолодская Е.Г. Школьный экологический мониторинг: организация проектной дея-

тельности учащихся: Учеб.-метод. пособие для студентов вузов. Бийск: ФГБОУ ВПО 

«АГАО», 2012. – 248 с. 

17. Опыт экологического воспитания: Информационно-методическое пособие / Под общ. 

ред. А.К. Шульженко. М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2004. 

18. Петунин О.В. Изучение экологии в школе. Программы элективных курсов, конспекты 

занятий, лабораторный практикум, задания и упражнения. Ярославль: Академия развития; 

Владимир: ВКТ, 2008. – 192 с. 

19. Самкова В.А. Природа. Человек. Культура. Экологическое образование школьников: 

концепция и комплект программ для учащихся III(IV)–(XI) классов. М.: Некоммерческое 

партнёрство «Содействие экологическому и химическому образованию», 2001. 

20. Теория и практика современного экологического образования в школе: Хрестоматия / 

Сост. А.Н. Захлебный. М.: Образование и экология, 2012. 

21. Теплов Д.Л. Теория и практика экологического воспитания школьников в учреждениях 

дополнительного образования. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2004. 

22. Технологии экологического воспитания детей и молодёжи: Метод. пособие / Под ред. 

Е.М. Клемяшовой. Ярославль: Аппарель-Полиграфия, 2007. 

23. Фарниева М.Г. Становление и развитие детского экологического движения в России 

XX века. М., 2004. 

24. Цветкова И.В. Экологический светофор: Метод.пособие по воспитанию экологической 

культуры детей младшего школьного возраста. М., 2000. 

25. Цветкова И.В. Экологическое воспитание младших школьников: Теория и методика 

внеурочной работы. М., 2000. 

26. Черезова Л.Б. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие. 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2010. – 135 с. 

27. Чернухин О.А. Организация исследовательской деятельности школьников есте-

ственно-научной и экологической тематики. Образовательные программы. Новосибирск: 

Немо-Пресс, 2013. – 80 с. 

28. Школьный экологический календарь: Пособие для учителя / Под ред. Н.С. Дежниковой. 

М., 2003. 

29. Экологическое воспитание детей и молодежи: инновационные формы и технологии: 

учебно-методическое пособие / В.В. Дружинин, Е.М. Клемяшова, А.Л. Кураков, В.А. Сам-

кова и др. М.: ИАЭП; Казань: Познание, 2014. 

30. Экологическое образование и воспитание молодежи: учеб.-метод. пособие для учите-

лей общеобразовательных школ и педагогов дополнительного образования / В.А. Самкова, 

Е.М. Клемяшова, В.В. Дружинин и др.; под научн. ред. Л.П. Куракова, О.В. Олейника. М.: 

ИАЭП, 2016. 

31. Экология и культура: программа экологического воспитания школьников / Под ред. 

Дежниковой Н.С. М.: ГосНИИ семи и воспитания, 2002. 
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 Рабочая программа курса   

                                                 «Основы функциональной грамотности» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять про-

стые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функцио-

нальная грамотность – уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается мини-

мально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось оно в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход исследователей. 

Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывались с 

профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в 

этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная 

грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную 

грамотность, политическую, экономическую грамотность и т.д. В таком контексте функ-

циональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, инте-

грирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности стано-

вятся не сами знания, а четыре главные способности обучающегося: добывать новые зна-

ния; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стре-

миться к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, 

безусловно, составляют метапредметные универсальные учебные действия – познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонен-

тов: интегративных и предметных. 

Предметные (языковая, литературная, математическая, естественно-научная) соответ-

ствуют предметам учебного плана начальной школы . 

К интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социаль-

ная грамотность, формирующиеся на любом предметном содержании. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах. Анализ ре-

зультатов ВПР в 4 классе и результатов участия российских школьников в международ-

ных исследованиях (PIRLS, TIMS) выявил основные недостатки в обучении младших 

школьников: 
– недостаточно владеют смысловым чтением; 
– не справляются с задачами на интерпретацию информации; 
– затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 
– не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ " Основы функциональной грамотности  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 
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Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», 

«Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности 

учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их со-

держания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для ак-

тивного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понима-

ние текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществ-

ления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать ма-

тематику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие сози-

дательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области эко-

номических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование 

у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в 

реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью 

научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. 

Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 

вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса внеурочной деятельности для 1-4 класса «Основы функциональной гра-

мотности» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, обще учебные и пси-

хологические особенности младшего школьника. 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по сво-

ему усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей перво-

классников для занятий используются сюжеты авторских и русских народных сказок. В 

2-4 классах используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы функциональной грамотности» 

предназначена для реализации в 1 классе начальной школы и рассчитана на 33 часа (при 

1 часе в неделю), во 2-4 классах на 34 часа ( 1 раз в неделю) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА " Основы функциональной грамот-

ности" 1класс 

Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, состав-
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ление характеристики героев прочитанных произведений, деление текстов на части, со-

ставление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоци-

ональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счет предметов в пределах 10, составление числовых выра-

жений и нахождение их значений, состав чисел первого и второго десятка, задание на 

нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьше-

ние числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные 

и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги плат-

ные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, 

воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его свойства, соль и её свойства, 

вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

2 класс 

 

Читательская грамотность: понятия «художественный» и «научно-познавательный»; 

жанровое сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; со-

ставление характеристики героев прочитанных произведений; деление текстов на части, 

составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная 

и личностная оценка прочитанного; 

 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в пре-

делах 100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел 

первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части 

числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и запол-

нение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истин-

ные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение 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 эксперименты с яблоком, 

овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свой-

ства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. Названия ча-

стей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

 3  класс 
Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема 
текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содер-
жанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитан-
ного. 
Естественно-научная грамотность : особенности жизнедеятельности дождевых червей: 
кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства 
мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 
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Финансовая грамотность : бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюд-
жет, заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обяза-
тельные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 
Математическая грамотность : нахождение значений математических выражений в пре-
делах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьше-
ние числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, 
стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с гра-
фиками. 

4 класс 

 

Читательская грамотность : научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема 

текста, 

деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

 

Естественно-научная грамотность : томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, 

лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, ча-

сти растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, воз-

можности использования человеком. 

 
Финансовая грамотность : потребительская корзина, состав потребительской корзины, 
прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, рас-
продажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, благотворительность, благо-
творитель, благотворительный фонд. 
Математическая грамотность : нахождение значений математических выражений в пре-
делах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на 
нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», сравнение 
различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены то-
вара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с 
графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредмет-

ных результатов. 

 

Личностные результаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете; 

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: со-

поставление 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. 
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Метапредметные результаты изучения курса: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуни-

кативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования; 

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представ-

ления информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов, понятий, отно-

шений между понятиями; 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвер-

дительные и отрицательные, единичные, частные и общие; 

— условные; выявлять закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от против-

ного), проводить самостоятельно несложные доказательства фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, са-

мостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

— аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объ-

екта, зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность получен-

ных результатов, выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предполо-

жения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые за-

дачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформирован-

ность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; 

— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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— в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

– адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности 

в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию сов-

местной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сфор-

мулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысло-

вых установок и жизненных навыков личности. 

– проявлять познавательную и творческую инициативу; 

– принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

– планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

 

Самоорганизация: 

— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), вы-
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бирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой ин-

формации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяс-

нять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распозна-

ния и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-

научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы челове-

ческого познания. 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и зани-

маться чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-

ности, участвовать в социальной жизни. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в раз-

нообразных контекстах; 

– способность проводить математические рассуждения; 

– способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления; 

– способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– представление о роли денег в семье и обществе; 

– умение характеризовать виды и функции денег; 

– знание источников доходов и направлений расходов семьи; 

– умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 
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– определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их ре-

шения; 

– проведение элементарных финансовых расчётов 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного курса ВД «Основы функцио-

нальной грамотности» характеризуются: 

Нравственное воспитание: 

формирование социальных установок, т.е. оценочного отношения к лицу, событию, по-

ступку – это первый уровень формирования социальной активности, а далее уровни 

убеждения и поступка; 

- освоение новых социальных ролей (школьник, член коллектива, хороший ученик, 
одноклассник и т.д.); 

- введение ребенка в область нравственных представлений о совести, добре и зле ( 

через предмет и внеучебную деятельность); 

- формирование нравственных суждений и самооценки 

 

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

функциональной грамотности, 

осознанием важности математического и естественно-научной грамотности на протяже-

нии всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходи-

мых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей 

формирование умений учиться; формирование отношения к своему труду и труду других 

людей; 

формирование взаимодействия в детском коллективе; развитие коммуникативных навы-
ков; формирование сотрудничества взрослых и детей. 

 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприя-

тию различных объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть функциональные закономерности в различных 

видах деятельности 

 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием различных 

наук как сферы человеческой деятельности, этапов их развития и значимости для разви-
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тия цивилизации; овладением языком математики и математической культурой , есте-

ственно-научной культуры, читательской и 

финансовой культуры как средство познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

готовностью применять знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей 

их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, по-

нятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать де-

фициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, форму-

лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности форма 

проведения 

занятия 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего теория практические 

работы 

 

1. Виталий Би-

анки. Лис и мы-

шонок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,5 0,5 
 

Определять жанр 

произведения; 

– называть героев сказки; 

– дополнять предложения, 

пользуясь информацией из 

текста; 

– давать характеристику 

героям; 

– определять 
последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять из частей по-

словицы и определять их 

соответствие произведению; 

– различать научно- по-

знавательный текст и 

художественный; 

– определять, чему учит 

сказка. 

беседа, 

практическая 

работа 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy
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2. Русская народ-

ная 

сказка. Мороз и 

заяц 

1 
 

1 
 

Определять национальную 

принадлежность сказки по 

информации в заголовке 

занятия; 

– отвечать на вопросы по 

содержанию сказки без опоры 

на текст; 

– давать характеристику 

героям сказки; 

– наблюдать над синонимами 

как близкими по значению 

словами (без введения понятия); 

беседа 
 

      
– делить текст на части в 

соответствии с предложенным 

планом; 

– объяснять значение 

устойчивых выражений 

(фразеологизмов); 

– сопоставлять графическую 

информацию со сведениями, 

полученными из научно- по-

знавательного текста; 

– устанавливать истинность и 

ложность высказываний; 

– подбирать из текста слова на 

заданную тему; 

– определять, чему можно 

научиться у героя сказки; 

– строить связное речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 
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3. Владимир 

Сутеев. Живые 

грибы 

1 
 

1 
 

Давать характеристику 

героям; 

– дополнять предложения на 

основе сведений из текста; 

– определять 

последовательность событий и 

рассказывать сказку; 

– составлять вопросы по 

содержанию сказки; 

– на основе сведений из 

научно-познавательного 

текста выбирать верные 
высказывания. 

круглый стол 
 

.4. Геннадий 

Цыферов. 

Петушок и 

солнышко 

1 
 

1 
 

Определять вид сказки; 

– называть героев сказки, 

находить среди них главного 

героя; 

– определять принадлежность 

реплик персонажам сказки 

(без опоры на текст); определять 
последовательность событий 

сказки; 

– находить необходимую 

информацию в тексте; 

– определять, на какие 

вопросы можно получить 

ответы из прочитанного 

текста; 

– соотносить события и по-

ступки, описанные в сказке, с 

событиями собственной 

жизни, давать им оценку; 

– объяснять смысл пословиц, 

соотносить пословицы с 

прочитанной сказкой; 

– строить связное речевое 

устное или письменное 

высказывание в соответствии с 

дискуссия 
 



419 

[Введите текст]  

 

учебной задачей; 
определять, чему учит сказка. 

5. Михаил 

Пляцковский. 

Урок дружбы 

1 
 

1 
 

Определять лексическое 

значение слова; 

– анализировать содержание 

текста и составлять план; 

– определять по рисунку 

содержание отрывка из текста; 
– давать характеристику 

героям; 

– понимать, чему учит сказка; 
– составлять из частей по-

словицы и определять их 

соответствие произведению; 

– фантазировать и 

придумывать продолжение 

сказки. 

беседа 
 

6. Грузинская 

сказка. Лев и 

заяц 

1 
 

1 
 

Определять жанр 

произведения; 

– – называть героев сказки; 

выбирать изображение, под-

ходящее для иллюстрации ге-

роя сказки; 

– давать характеристику 

персонажам сказки; 

наблюдать над словами 

близкими и противопо-

ложными по смыслу; 

– соотносить иллюстрации с 

событиями, описанными в 

сказке, с опорой на текст; 
– отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; 

– определять, на какие 

вопросы можно получить 

ответы из прочитанного 

текста, находить ответы в 

тексте; 

беседа 
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– строить связное речевое 

устное или письменное 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

– объяснять смысл пословиц, 

соотносить пословицы с 
прочитанной сказкой. 

7. Русская народ-

ная 

сказка. Как 

лиса училась 

летать 

1 
 

1 
 

Давать характеристику 

героям; 

– определять по рисунку 

содержание отрывка из текста; 

– располагать в правильной 

последовательности предло-

жения для составления от-

зыва на прочитанное произве-

дение; 

– соединять части 

предложений; 

– задавать вопросы к тексту 

сказки; объяснять главную 

мысль сказки; 

– дополнять отзыв на про-

читанное произведение 

беседа 
 

8. Евгений 

Пермяк. 

Четыре брата 

1 
 

1 
 

Определять жанр 

произведения; 

– называть героев сказки; 

– находить в тексте образные 

сравнения; 

– отвечать на вопросы по 

содержанию сказки; 

– определять, на какие 

вопросы можно получить от-

веты из текста 

беседа 
 

Математическая грамотность 
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9 Про курочку 

Рябу, золотые и 

простые яйца 

1 
 

1 
 

Определять количество 

предметов при счёте; 

– составлять и решать 

выражения с ответом 5; 

– решать задачу на 

уменьшение числа на 

несколько единиц; 

– соединять с помощью 

линейки точки и называть 

многоугольники; 

– решать задачу в два 

действия. 

практическая 

работа 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy 

10 Про козу, 

козлят и 

капусту 

1 
 

1 
 

– Определять количество 

предметов при счёте; 

– образовывать число 8; 

– составлять и решать 

выражения с ответом 9; 

– решать задачу в два 

действия; 
– находить остаток числа;  
– соединять с помощью ли-

нейки точки и называть гео-
метрическую фигуру – лома-
ную. 

практическая 

работа 

 

11 Про петушка и 

жерновцы 
1 

 
1 

 
– Раскладывать число 9 на два 

слагаемых; 

– отвечать на вопросы на 

основе условия задачи; 

– анализировать данные и 

отвечать на вопросы; 

– анализировать данные в 

таблице и отвечать на во-

просы; 
– работать в группе. 

практическая 

работа 

 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy
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12 Как петушок и 

курочки делили 

бобовые 

зёрнышки 

1 
 

1 
 

– Раскладывать число 10 на 

два слагаемых, когда одно из 

слагаемых больше другого; 

– раскладывать число 10 на 

два слагаемых, когда 

слагаемые равны; 

– раскладывать число 10 на 

три слагаемых; 

– раскладывать число 10 на 

три чётных слагаемых 

практическая 

работа 

 

13 Про наливные 

яблочки 
1 

 
1 

 
– Преобразовывать текстовую 

информацию в табличную 

форму; 

– находить недостающие 

данные при решении задач; 

– складывать одинаковые 

слагаемые в пределах 10; 

– овладевать практическими 

навыками деления числа на 

части на наглядно-образной 

основе; 

– выражать большие единицы 

измерения в более мелких и 
наоборот;  
– определять истинность/лож-
ность высказываний. 

игра 
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14 Про Машу и 

трёх медведей 
1 

 
1 

 
Раскладывать числа 9, 10, 11 

на три слагаемых; 

– решать задачи на 

нахождение суммы; 

– овладевать практическими 

навыками деления числа на 

части на наглядно-образной 

основе; 

читать таблицы, дополнять 

недостающие в таблице 

данные; 

– устанавливать 

закономерности 

практическая 

работа 

https://media.prosv.ru/fg/ 

15 Про старика, 

старуху, волка 

и лисичку 

1 
 

1 
 

Раскладывать число 12 на не-

сколько слагаемых; 

– решать задачи на 

нахождение части числа: 

– читать таблицы; заполнять 

недостающие данные в таб-

лице по самостоятельно вы-

полненным подсчётам; 

– практически работать с 

круговыми диаграммами, 

сравнивать сектора круговой 

диаграммы; 

– сравнивать числовые 
выражения, составленные по 

рисункам; 

– находить прямоугольники на 

рисунке. 

практическая 

работа 

 

16 Про медведя, 

лису и мишкин 

мёд 

1 
 

1 
 

– Решать задачи на нахож-

дение суммы, на увеличе-

ние числа на несколько 

единиц; 

практическая 

работа 

 

https://media.prosv.ru/fg/
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– читать таблицы, заполнять 

недостающие данные в таб-

лице по самостоятельно вы-

полненным подсчётам; 

– раскладывать числа первого 

и второго десятка на не-

сколько слагаемых; 
– читать простейшие чертежи. 

  

Финансовая грамотность 

 

 

  

17 За покупками. 

Находчивый 

Колобок 

1 0,5 0,5 
 

Наблюдать над понятиями: 

цена, товар, спрос; 

– анализировать информацию 

и объяснять, как формируется 

стоимость 

товара, почему один и тот же то-

вар может быть дешевле или до-

роже; 

– рассуждать об умении эко-

номно тратить деньги. 

игра https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy 

18 День рождения 

Мухи- 

Цокотухи 

1 
 

1 
 

– Наблюдать над различием 

цены и стоимости; 

– определять, какой товар 

можно купить на имеющиеся 

деньги; 

– определять стоимость 

покупки; 

– анализировать информацию 

и делать соответствующие 

выводы; 

– объяснять смысл пословиц. 

игра 
 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy
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19 Буратино и 

карманные 

деньги 

1 
 

1 
 

– Наблюдать над понятиями: 

карманные деньги, необходи-

мая покупка, 

желаемая покупка; 

игра 
 

     
– выбирать подарки для 

друзей на основе пред-

ложенных цен; 

– анализировать информацию 

и делать соответствующие 

выводы; 

– рассуждать о правильности 

принятого решения; 

– проводить оценку и, в случае 

необходимости, коррекцию 

собственных действий по реше-

нию учебной задачи. 

  

20 Кот Василий 

продаёт молоко 
1 

 
1 

 
Наблюдать над понятием 

«реклама»; 

– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

– анализировать 
представленную информацию 

и выбирать надпись для 

магазина; 

– делать выбор на основе 

предложенной информации; 

– называть различные виды 

рекламы. 

игра 
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21 Лесной банк 1 
 

1 
 

– Наблюдать над понятием 

«банк»; 

– объяснять значение понятий 

на доступном для 

первоклассника уровне; 
– анализировать информацию, 

представленную в текстовом 

виде, и на её основе делать 

соответствующие выводы: 

– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

игра 
 

22 Как мужик и 

медведь при-

быль 

делили 

1 0,5 0,5 
 

Наблюдать над понятием 

«сделка»; 
– объяснять, что такое доход, 

затраты и как получают 

прибыль; 

– понимать, почему оптом 

можно купить дешевле; 

– выбирать товары для 

покупки на определенную 

сумму; 

– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

беседа 
 

23 Как мужик 

золото менял 
1 

 
1 

 
Различать платную и 

бесплатную услугу; наблюдать 

над понятием «равноценный об-

мен»; 

– объяснять, что такое бартер; 
– формулировать правила 

обмена; 

– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

круглый стол 
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[Введите текст]  

 

Естественно-научная грамотность 

24 Как Иванушка 

хотел попить 

водицы 

1 
 

1 
 

– Наблюдать над свойством 

воды – прозрачность; 

– определять с помощью 

вкусовых анализаторов, в 

каком стакане вода смешана с 

сахаром; 

– определять, как уровень 

воды в стакане влияет на 

высоту звука; 

– объяснять, как плотность 

воды влияет на способность 

яйца плавать; 

наблюдение, 

беседа 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy 

      
– определять, как влияет вода 

на движение листа бумаги по 

гладкой поверхности; 

– использовать простейший 

фильтр для проверки чистоты 

воды; 

– делать самостоятельные 

умозаключения по 
результатам опытов. 

  

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy
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[Введите текст]  

 

25 Пятачок, 

Винни-Пух и 

воздушный 

шарик 

1 
 

1 
 

Доказывать, что внутри 

шарика находится воздух, 

который легче воды; 

– показывать, что шарик 

можно наполнять водой; 

– объяснять, как можно надуть 

шарик с помощью лимонного 

сока и соды; 

– рассказывать о свойствах ша-

рика плавать на 

поверхности воды; 
– объяснять, почему шарик не 

тонет в воде; 

– рассказывать, в каком случае 

шарик может летать; 

– делать самостоятельные 

умозаключения по 
результатам опытов. 

наблюдение, 

беседа 

 

26 Про репку и дру-

гие корнеплоды 
1 

 
1 

 
– Описывать и 

характеризовать овощи- корне-

плоды, называть их существен-

ные признаки, описывать осо-

бенности внешнего вида; 

– осуществлять поиск необ-

ходимой информации из рас-

сказа учителя, из 

собственного жизненного 

опыта; 

планировать совместно с учите-

лем свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

– контролировать свою деятель-

ность по ходу 

– выполнения задания. 

игра 
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[Введите текст]  

 

27 Плывёт, плывёт 

кораблик 
1 

 
1 

 
Определять плавучесть 

металлических предметов; – 

объяснять, что плавучесть 

предметов зависит от формы; – 

понимать, что внутри плавучих 

предметов находится воздух; 

– объяснять, почему 

случаются кораблекрушения; 
– объяснять, что такое 

ватерлиния; 

– определять направление 

ветра. 

 

 
беседа, 

наблюдение 

 

28 Про Снегу-

рочку и пре-

вращения 

воды 

1 
 

1 
 

Объяснять, что такое снег и 

лёд; 

– объяснять, почему в 

морозный день снег под ногами 

скрипит; 

– наблюдать за переходом 

воды из одного состояния в 

другое; 

– наблюдать над формой и 

строением снежинок; 

– составлять кластер; 
– проводить несложные опыты 

со снегом и льдом и объяснять 

полученные результаты опы-

тов; 

– высказывать предположения 

и гипотезы о причинах наблюда-

емых явлений 

беседа 
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[Введите текст]  

 

29 Как делили 

апельсин 
1 

 
1 

 
Объяснять, почему лопается 

воздушный шарик при 

воздействии на него сока из 

цедры апельсина; 

– объяснять, почему не тонет 

кожура апельсина; 

– объяснять, как узнать 

количество долек в не-

очищенном апельсине; 

– определять в каком из 

апельсинов больше сока; 

– познакомиться с правилами 

выращивания цитрусовых из 

косточек; 

– проводить несложные опыты 

и объяснять полученные резуль-

таты опытов. 

наблюдение, 

беседа 

 

30 Крошка Енот и 

Тот, кто сидит 

в пруду 

1 
 

1 
 

– Объяснять, когда можно 

увидеть своё отражение в 

воде; 

– определять, в каких предме-

тах можно увидеть свое отра-

жение, 

– наблюдать над различием 

отражений в плоских, 

выпуклых и вогнутых 
металлических предметах; 

– наблюдать многократность 

отражений; 

– проводить несложные опыты 

и объяснять полученные ре-

зультаты опытов; 

– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

наблюдение, 

беседа 
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31 Иванова соль. 

Владимир Су-

теев. Яблоко 

1 
 

1 
 

Наблюдать свойства 

изучаемых объектов: 

сравнивать свойства соли и 

песка; 

– составлять связное речевое 

высказывание в соответствии 

с поставленной учебной 

задачей; 
– представлять результаты 

исследовательской 

деятельности в различных фор-

мах: устное высказывание, таб-

лица, дополненное 

письменное высказывание; 
– анализировать условия про-

ведения опыта и проводить 

опыт, аналогичный 

предложенному, с заменой од-

ного из объектов; 

– проводить несложные опыты 

с солью и объяснять 

полученные результаты 

опытов; 

– строить речевое 

высказывание в соответствии с 

учебной задачей. 

Доказывать, как с помощью 

яблочного сока можно рисо-

вать; 

– доказывать, что существует 

сила притяжения; 

– пользуясь информацией из 

текста, дополнять 

предложения; 

наблюдение, 

беседа 
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32- 

33 
резерв 2 

      

Итого : 34 
      

 

 

 

 

  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 класс 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
 

Количество часов 
Дата 

изучения 

Виды, формы проведения 

всего  
теория 

 
практика 

1 Виталий Бианки. Лис и мышонок  
1 

0,5 0,5 
 

беседа, практическая работа 

2  
Русская народная сказка. Мороз и заяц 

1 1 1 
 

беседа 

3 Владимир Сутеев. Живые грибы 1 
 

1 
  

круглый стол 

4 Геннадий Цыферов. Петушок и сол-

нышко 

1 
 

1 
 

дискуссия 
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5  
Михаил Пляцковский. Урок дружбы 

1 
 

1 
 

беседа 

6 Грузинская сказка. Лев и заяц 1 
 

1 
 

беседа 

7 Русская народная сказка. Как лиса училась 

летать 

1 
 

1 
  

беседа 

8 Евгений Пермяк. Четыре брата 1 
 

1 
 

беседа 

9 Про курочку Рябу, золотые и простые 

яйца 

1 
 

1 
  

практическая работа 

 

10 
Про козу, козлят и капусту 

 

1 

  

1 

 
практическая работа 

11 
 
Про петушка и жерновцы 

1 
 

1 
  

практическая работа 

12 Как петушок и курочки 

делили бобовые зёрнышки 

1 
 

1 
 

практическая работа 

 

13 
 
Про наливные яблочки 

1 
 

1 
 

игра 
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14 
 
Про Машу и трёх медведей 

1 
 

1 
 

практическая работа 

15 Про старика, старуху, волка и лисичку 1 
 

1 
 

практическая работа 

16 Про медведя, лису и мишкин мёд 1 
 

1 
 

практическая работа 

17 За покупками. Находчивый Колобок 1 0,5 0,5 
 

игра 

18 
 
День рождения Мухи- Цокотухи 

1 
 

1 
 

игра 

19 Буратино и карманные деньги 1 
  

1 

 
игра 

20 Кот Василий продаёт молоко 1 
 

1 
 

игра 

21 
 
Лесной банк 

1 
 

1 
 

игра 

22 Как мужик и медведь прибыль делили 1 0,5 0,5 
 

беседа 

23 
 
Как мужик золото менял 

1 
 

1 
 

круглый стол 
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24 Как Иванушка хотел попить водицы 1 
 

1 
 

наблюдение, беседа 

25 Пятачок, Винни-Пух и воздушный ша-

рик 

1 
 

1 
 

наблюдение, беседа 

26 Про репку и другие корнеплоды 1 
 

1 
 

игра 

27 
 
Плывёт, плывёт кораблик 

1 
 

1 
 

беседа, 

наблюдение 

28 Про Снегурочку и превраще-

ния воды 

 
1 

 
1 

 
беседа 

29 
 
Как делили апельсин 

1 
 

1 
 

наблюдение, беседа 

30 Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду 1 
 

1 
 

наблюдение, беседа 

31 Иванова соль. Владимир Сутеев. Яблоко 1 
 

1 
 

наблюдение, беседа 

32 
 
резерв 

1 
 

1 
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33 
 
резерв 

1 
 

1 
  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема 

Предмет 

изучения 
Формируемые умения 

форма проведения 

1. Михаил 

Пришвин. 

Беличья 

память 

Различия 

научно- познава-

тельног о и 

художественно 

го текстов. 

– Определять жанр, тему, героев произведения; 

– объяснять значения выражений, встретившихся в тексте; 

– озаглавливать прочитанный текст; 

– находить необходимую информацию в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанного и отвечать на них; 

– давать характеристику герою произведения; 

– различать научно-познавательный текст и художественный; находить их сходство и 
различия. 

беседа 

2. Про беличьи 

запасы 

Сложение оди-

наковых слагае-

мых, 

решение задач. 

– Работать с таблицами: интерпретировать и дополнять данные; 

– выполнять сложение и сравнение чисел в пределах 100; 

– объяснять графические модели при решении задач; 

– анализировать представленные данные, устанавливать закономерности; 
– строить ломаную линию. 

работа в группах 

3. Беличьи 

деньги 

Бумажные и 
металлические 

деньги, рубль, 

копейка. 

– Объяснять значение понятий «покупка», 

«продажа», «сделка», «деньги»; 
– понимать, откуда возникло название российских денег «рубль» и «копейка»; 

– находить у монеты аверс и реверс; 
– выполнять логические операции: анализ, синтез и сравнение; 

– готовить небольшое сообщение на заданную тему. 

 

 

 
беседа 

4 Про белочку 

и погоду 

Наблюдения за 

погодой. 

– Объяснять, что такое «погода», «хорошая и плохая погода», «облачность»; 

– объяснять, что такое «оттепель», «наст»; 
– работать с таблицами наблюдений за погодой; 

– высказывать предположения и гипотезы о причинах наблюдаемых явлений; 

– работать в парах. 

круглый стол 



437 

[Введите текст]  

 

5. И. Соколов- 

Микитов. 

В берлоге 

Содержание 

рассказа. 

Отличия 

художественно 

го, 

научно- 

познавательног 

о и газетного 

стилей. 

Определять жанр, тему, героев произведения; – объяснять значения выражений, 

встретившихся в тексте; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста цитатами из него; 

– составлять вопросы по содержанию текста для готовых ответов; 

– определять отрывок, к которому подобрана иллюстрация; 

– разгадывать ребусы; 
– устанавливать логические связи. 

беседа 

6 Медвежье 

потомство 

Столбчатая диа-

грамма, таб-

лицы, логиче-

ские задачи. 

– Анализировать данные столбчатой 
диаграммы, представленные в явном и неявном виде; 

– дополнять недостающие на диаграмме данные; 

– отвечать на вопросы, ответы на которые спрятаны на диаграмме; 

– анализировать данные таблицы, 

устанавливая их истинность и ложность; 

– выполнять вычисления на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

– решать логические задачи на практическое деление; 

– находить периметр треугольника; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с учебной задачей. 

практическая работа 

7 Повреждённы е 

и 

фальшивые 

деньги 

Наличные 

деньги, 

средства защиты 

бумажных де-

нег, 

повреждённые 

деньги. 

– Объяснять на доступном для второклассника уровне, что такое фальшивые и повре-

жденные деньги; 

– знать правила использования поврежденных денег; 

– находить и показывать средства защиты на российских банкнотах; 

– находить необходимую информацию в тексте; 

– отвечать на вопросы на основе полученной информации. 

беседа 
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8 Лесные 
сладкоежки 

Медонос, насто-

ящий и искус-

ственный мёд 

– Проводить несложные опыты с мёдом; 
– определять последовательность действий при проведении опытов; 

– делать выводы по результатам опытов; 

– различать свойства настоящего и поддельного, искусственного мёда; 

– анализировать данные таблицы; 
– строить логические рассуждения и оформлять их в устной и письменной речи; 

– иметь представление о лечебных свойствах мёда. 

наблюдение, беседа 

9 Лев Толстой. 

Зайцы 

Содержание рас-

сказа. 

Сравнение 

научно- познава-

тельног о и 

художественно 

го текстов. 

– Заполнять кластер на основе полученных сведений из текста; 

– определение лексического значения слова; 
– находить необходимую информацию в тексте; 

– определять объект на рисунке с помощью подсказки; 

– определять последовательность действий, описанных в рассказе; 

– различать художественный и научно- познавательный текст; 

– сравнивать авторский текст и текст из энциклопедии, находить общие сведения; 

– определять по высказываниям информацию, полученную из текста; 

– строить связное речевое устное или 

письменное высказывание в соответствии с учебной задачей. 

 

  

круглый стол 

10 Про зайчат и 

зайчиху 

Единицы изме-

рения 

времени: сутки, 

часы. 

Сложение в пре-

делах 100. Логи-

ческие задачи. 

Диаграмма. 

– Определять количество часов в сутках; 
– находить необходимую информацию в тексте и выполнять математические 

вычисления; 

– подбирать из предложенных чисел суммы чисел, состоящих из двух слагаемых, 

доказывать правильность выбранных чисел; 
– решать логические задачи по данному условию; 
– составлять элементарную диаграмму. 

практическая работа 

11 Банковская 

карта 

Банковская 

карта. 

– Давать характеристику наличным деньгам; 

– рассказывать о дебетовой банковской карте; 

– объяснять, что обозначают надписи на карте; 

– объяснять, как производить покупку в магазине; 

– объяснять, как можно снять деньги в банкомате с помощью карты; 
– рассказывать о кредитной банковской карте. 

беседа 
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12 Про 
Зайчишку и 

овощи 

Морковь, 

огурец, 

помидор, 

свёкла, ка-

пуста. 

– Определять по рисункам названия растений и находить среди них овощи; 

– выделять среди овощей корнеплоды; 

– проводить опыт по проращиванию моркови; 
– определять цвет сока овощей опытным путём; 

– сравнивать свойства сырой и варёной моркови. 

игра 

13 Николай 

Сладков. 

Весёлая игра 

Содержание 

рассказа 

– Определять тип и тему текста, называть его персонажей; 

– понимать, что такое «цитата», использовать цитаты в качестве ответов на вопросы по 

содержанию прочитанного текста; 
– объяснять лексическое значение слов и выражений; 

– устанавливать истинность и ложность 

утверждений, подтверждая или опровергая их с помощью цитат; 

– составлять на доступном для второклассника языке инструкции/правила, грамотно 

оформлять их на письме. 

беседа 

14 Лисьи забавы Решение 
логических 
задач с по-

мощью 

таблицы; 

столбчатая 

диаграмма, 

чертёж. 

– Определять дату по календарю; 
– находить необходимую информацию в тексте и выполнять математические 

вычисления; 

– записывать краткую запись и решение задач; 
– решать логические задачи с помощью таблицы; 

– анализировать данные, представленные в столбчатой диаграмме, дополнять недо-

стающие в диаграмме данные; 

– составлять вопросы, ответы на которые можно узнать по данным столбчатой 

диаграммы; 
– читать простейшие чертежи, выполнять построения на чертеже в соответствии с 

данными задачи. 

практическая 
работа 

15 Безопасность 

денег на 

банковской 

карте 

Правила 
безопасности 

при использова-

нии банковских 

карт. 

– Иметь представление об элементах, расположенных на лицевой и оборотных сто-

ронах банковской карты, объяснять их назначение; 

– находить необходимую информацию в тексте задания; 

– формулировать правила безопасности при использовании банковских карт. 

беседа 
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16 Лисьи норы Устройство ли-

сьей норы, 

свойства лесной 

земли, песка и 

глины, состав 

почвы. 

– Иметь представление об устройстве лисьих нор; 

– проводить простейшие опыты по определению свойств лесной земли, песка и глины, со-

става почвы; 

– делать выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, от чего зависит плодородие почвы. 

наблюдение, беседа 

17 Обыкновенны е 

кроты Про 

крота 

Содержание 

научно- познава-

тельног о 

текста. Сложе-

ние в пределах 

100. Логические 

задачи. 

Диаграмма 

. 

– Определять тип текста; 
– составлять описание крота на основе прочитанного текста; 

– разгадывать ребусы и соотносить слова- ассоциации; 

– соединять линиями части предложений и определять их последовательность в тек-

сте; 

– объяснять значение слова; 
– составлять вопросы по предложенным предложениям; 

– находить синонимы к предложенному слову; 

– писать сочинение-рассуждение по заданной теме; 

– определять название раздела, в котором может быть размещён текст. 

– Решать задачи логического характера; 

– решать задачи с использованием данных таблицы; 

– решать задачи на основе данных диаграммы; 
– решать примеры на основе предложенной цепочки примеров; 

– определять цвета геометрических фигур на основе верных высказываний. 

беседа практическая 

работа 

18 Про кредиты Кредит. 

Ипотечный 

кредит. 

Автокредит. 

– Объяснять, что такое «кредит»; 
– определять виды кредитов; 
– понимать, чем отличаются друг от друга разные виды кредитов; 
– определять сумму переплаты по кредиту; 

беседа 

  Кредит 

наличными. 

– определять, какой кредит наиболее выгоден банку по срокам его оплаты; 

– определять, какой кредит наиболее выгоден 
клиенту банка по срокам его оплаты. 

 

19 Корень – 

часть 

растения 

Корень. Виды 

корневых 

систем. Видоиз-

менённ ые 

корни. 

– Называть части цветочных растений; 

– объяснять, для чего растению корень; 
– доказывать, что рост растения начинается с корня; 

– называть виды корневых систем; 
– называть видоизменённые корни. 

игра 
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20 Эдуард Шим. 

Тяжкий труд 

Содержание 

художественно 

го текста. 

– Определять книгу, в которой можно прочитать предложенный художественный 

текст; 

– определение лексического значения слова; 
– находить необходимую информацию в тексте; 

– находить в тексте предложение по заданному вопросу; 

– разгадывать ребусы и соотносить полученные ответы со словами; 

– определять главную мысль текста; 

– определять, чему учит текст; 

– строить связное речевое устное или 
письменное высказывание в соответствии с учебной задачей. 

круглый стол 

21 Про ежа Решение выра-

жений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграмма, 

названия 

месяцев. 

– Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с буквами и чи-

тать название насекомого; 

– определять время с помощью скорости и расстояния; 

– определять данные столбчатой диаграммы, находить часть от числа и записывать ре-

зультаты в таблицу, результаты таблицы переносить в круговую диаграмму; 

– отвечать на вопросы на основе полученных данных; 

– определять последовательность маршрута на основе схемы; 

– записывать слова с помощью кода; 

– называть месяцы, сравнивать количество месяцев. 

практическая работа 

22 Про вклады Вклад, вклад-

чик, 

срочный вклад, 

вклад до востре-

бования. 

– Давать определение вклада; 
– называть виды вкладов: срочный вклад, вклад до востребования; 

– объяснять, что такое банковский процент по вкладам; 

– объяснять, как считают банковский процент по вкладам; 

– объяснять, почему банки выплачивают проценты. 

беседа 

23 Занимательны 

е особенности 

яблока 

Яблоко, 

свойства яблока. 

– Объяснять, почему яблоко в месте разреза темнеет, а при покрытии разреза соком ли-

мона не темнеет; 

– объяснять, почему яблоко плавает; 
– объяснять, почему яблоко отталкивается от магнита; 

– объяснять, почему неспелое яблоко кислое; 

– находить на срезе яблока рисунок звезды. 

круглый стол 
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24 

Полевой 

хомяк 

Содержание 

научно- познава-

тельног о 

текста. 

– Определять вид текста; 
– составлять описание хомяка на основе прочитанного текста; 

– дополнять описание хомяка на основе рисунка; 

– придумывать сравнения; 

– составлять вопросы по данным предложениям; 

– отвечать на вопросы на основе полученных сведений; 

– разгадывать ребусы и объяснять значение слова; 

– определять сведения, которые удивили; 
– составлять план при подготовке к сообщению. 

игра 

25 Про полевого 

хомяка 

Решение выра-

жений, 

столбчатая и 

круговая 

диаграммы, име-

нованные числа, 

четырёхугольн 

ики. 

– Находить значение выражений, соотносить полученные результаты с буквами и чи-

тать название животного; 

– строить столбчатую диаграмму на основе имеющихся данных; 

– отвечать на вопросы на основе имеющихся данных; 

– находить путь хомяка на основе заданного условия, доказывать, что путь выбран пра-

вильно; 

– записывать именованные числа в порядке возрастания; 

– строить четырёхугольники по заданному условию. 

практическая работа 

26 Ловушки для 

денег 

Доходы, рас-

ходы, прибыль, 

дефицит, профи-

цит. 

– Определять доходы, расходы и прибыль; 

– отличать желаемые покупки от необходимых; 

– рассуждать, как поступать в различных ситуациях при покупке товара; 

– объяснять, что такое дефицит и профицит; 

– рассуждать, как не тратить напрасно деньги. 

беседа 

27 Про хомяка и 

его запасы 

Горох, 
свойства 

прорастания 

гороха. 

– Называть растения, плоды которых составляют основу питания хомяка; 

– объяснять и доказывать, как влажность и воздух влияют на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, что для роста, особенно в первое время, проростки исполь-

зуют вещества, запасённые в самих семенах; 

– объяснять и доказывать, как влияет наличие света на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет температура на прорастание семян; 

– объяснять и доказывать, как влияет глубина посева на прорастание семян; 

– определять правильную последовательность прорастания семян гороха. 

игра 

28 Про бобров 

Бобры- 

строители 

Содержание 

текста, 

текст-описание. 

– Определять тип текста, его тему; 
– находить выделенное в тексте 

словосочетание и объяснять его лексическое значение; 

круглый стол 

практическая работа 
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   Диаметр, длина 

окружности, ре-

шение практиче-

ских задач. 

– находить среди предложенных вариантов вопросы, на которые можно/нельзя найти 

ответы в прочитанном тексте; 

– задавать вопросы по содержанию прочитанного; 

– сравнивать тексты; 

– определять сведения, которые удивили; 
– составлять речевое высказывание в письменной форме. 

Иметь представление о диаметре окружности; 

– анализировать данные таблицы, 

устанавливая закономерности её заполнения; 

– находить приблизительное значение 

диаметра окружности, зная длину окружности; 
– заменять умножение сложением одинаковых слагаемых; 

– выбирать нужные для проведения измерений инструменты; 

– работать с чертежом; 

– решать логические задачи. 

 

29 Такие 
разные деньги 

Валюта, курс 

для обмена 

валюты, деньги 

разных стран. 

– Иметь представление о валюте как национальной денежной единице; 

– находить необходимую информацию в тексте и на иллюстрациях к заданиям; 

– устанавливать принадлежность денежной единицы стране; 

– иметь представление о банковской операции 

«обмен валюты». 

беседа 

30 Материал для 

плотин 

Строение древе-

сины дерева, 

определение 

возраста 

дерева. 

– Иметь представление о составе древесины 

– проводить простейшие опыты по изучению свойств древесины разных пород деревьев; 

– делать выводы по результатам проведенных наблюдений и опытов; 

– понимать и объяснять, что такое твёрдые и мягкие породы деревьев. 

наблюдение, беседа 

31 Позвоночные 

животные 

Рыбы, птицы, 

рептилии, 

амфибии, 

млекопитающи 

е. 

– Называть группы позвоночных животных; 
– называть признаки пяти групп позвоночных животных; 

– определять название животного по описанию; 

– выбирать признаки земноводного животного; 
– выбирать утверждения, которые описывают признаки животного; 

– выбирать вопросы, на которые нельзя найти ответы в тексте; 

– составить описание внешнего вида рыбы с указанием признаков этого животного; 

– рассуждать об открытии, сделанном на занятии. 

игра 
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32 Встреча 

друзей 

 – Находить необходимую информацию в тексте задания; 

– понимать, что такое «валюта», «курс рубля», 
«кредит», «банковский вклад», «процент по вкладу»; 

анализировать и дополнять недостающие в таблице данные; выполнять письменное и устное 
сложение 

– чисел в пределах 1000. 

круглый стол 

33- 
34 

резерв    

        2 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Предмет изучения 

 

Формируемые умения 

форм 

а 
проведения 

Блок «Читательская грамотность» и «естественно-научная грамотность»  

1 Дождевые 

черви 

Тип текста. Содержание научно-познаватель-

ного текста. 

– Определять тип текста; 
– дополнять предложение словами из текста; 

– определять периоды развития 

дождевого червя на основе теста; 

– объяснять, почему дождевые 
черви – это настоящие сокровища, живущие под землёй; 

– определять на основе теста 

способ питания дождевых червей; 

– находить предложение, 

соответствующее рисунку; 

– выбирать утверждения, соответствующие тексту; 

– составлять вопрос по содержанию текста; 

– называть дополнительные вопросы, ответов на которые нет в 

тексте. 

 

 

беседа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Кальций Содержание научно- познавательного текста. – Работать с кластером; 
– Дополнять предложение словами из текста; 

– определять, что такое минерал; 
– называть стройматериалы, содержащие кальций; 

– объяснять значение слова; 

– выбирать утверждения, которые соответствуют прочитанному 

тексту; 

– составлять предложения по рисунку; 

– составлять вопрос по 

беседа 
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содержанию текста и записывать ответ на составленный вопрос. 

3 Полезный 

кальций 

Кальций скорлупой яйца, если из них 

удалить кальций; – 

составлять суточное меню с молочными 

продуктами; 

– Заполнять таблицу; 

– дополнять предложение; 

– определять с помощью опытов, что происходит с костями и– 

дописывать вывод о необходимости кальция для организма. 

игра 

4 Про облако. 
Сколько 

весит об-

лако? 

облака . С помощью опыта показывать образование облаков; 

– объяснять, почему облака увеличиваются в размере; 

– называть явления природы; 

– называть виды облаков; 
– определять погоду по облакам 

набл юдение, 

беседа 

5 Хлеб – 
всему голова 

Тип текста. Главная мысль текста. 

Содержание текста 

– Определять тип текста; 
– определять, что вынесено в заглавие – тема или главная 

мысль; 

– записывать пословицы о хлебе; 
– записывать предложение, которое соответствует рисунку; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 
– рассказывать о прочитанном произведении; 

– составлять вопрос по 
содержанию текста и записывать ответ на составленный вопрос; 

– работать с толкованием слова; 

– определять порядок следования предложений; 

– называть хлебобулочные изделия. 

круглый стол 
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6 Про хлеб и 

дрожжи 
Дрожжи. Хлеб. – Называть внешние признаки сходства и различия ржи и 

пшеницы; 

– описывать внешний вид ржаного и пшеничного хлеба; 

– определять наличие дырочек в хлебобулочных изделиях; 

– давать определение слову 

«дрожжи»; 
– проводить опыт, показывающий влияние температуры на про-

цесс брожения; 

– проводить опыт, показывающий влияние сахара на процесс 

брожения; 
– проводить опыт, доказывающий образование углекислого газа 

при брожении; 

– проводить опыт, доказывающий, что вкус и качество хлеба за-

висят 
от выдержки теста 

набл юдение, 

беседа 

7 Про мел Главная мысль текста. Содержание текста. – Заполнять кластер о происхождении мела; 

– составлять вопрос по готовому ответу; 

– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 
– соединять части предложений и определять их порядок; 

– составлять план текста в виде вопросов; 

– составлять вопрос по 

содержанию текста и записывать ответ на составленный вопрос. 

игра 

8 Интересное 

вещество – 

мел 

мел Определять внешние признаки мела; 

– доказывать, что мел не растворяется в воде; 
– называть, из чего состоит мел; 
– доказывать, что мел содержит карбонат кальция; 

– определять состав мела; 

называть области применения мела. 

набл юдение, 

беседа 
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9 Про мыло Содержание научно- познавательного текста. – Дополнять предложение; 
– давать определение слова; 

– работать с толковым словарём; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– находить в тексте предложение, которое соответствует ри-

сунку; 

– находить в тексте предложение по заданному условию; 

– дополнять текст по заданному условию; 

– определять даты принятия гербов. 

бесед 
а 

10 Чем инте-

ресно мыло и 

как оно 

«работает" 

Мыло – Называть виды мыла; 
– исследовать мыло в сухом виде; 
– показывать, что при намокании мыла появляется пена; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло очищает воду от 

масла; 

– проводить опыт, доказывающий, что мыло уменьшает 

поверхностное натяжение воды; 
– исследовать с помощью лупы мыльные пузыри; 

– доказывать, что мыльные пузыри образуются из жидкого мыла. 

набл юдение, 

беседа 

11 История 

свечи 

Содержание научно- познавательного текста. – Давать определение слова; 
– записывать ответ на поставленный вопрос; 

– определять слово по его лексическому значению; 

– называть вещества, которые используют при изготовлении 

свечей; 

– выбрать вопросы, на которые можно найти ответ в тексте; 

– составлять вопросы и находить ответы в тексте; 

– соединять части предложений и определять их порядок; 

– заполнять кластер по рисункам на основе прочитанного тек-

ста; 

– называть правила безопасности при использовании свечей; 

– рассказывать о прочитанном произведении; 

– отвечать на поставленный вопрос. 

бесед 

а 

12 Про свечи свечи Рассказывать о строении свечи; рассказывать о зонах пламени 

свечи; 

– объяснять, почему гаснет свеча; 

набл юдение, 

беседа 
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   – объяснять, почему внутри ёмкости поднимается вода; 

– объяснять, почему происходит 
возгорание дыма. 

 

13 Магнит Содержание научно- познавательного текста. – Давать определение слова; 

– дополнять предложение; 
– находить ответ на поставленный вопрос; 

– объяснять значение словосочетания; 

– с помощью текста находить отличия между предметами; 

– называть предметы, о которых говорится в тексте; 

– рассказывать о прочитанном произведении. 

бесед 

а 

14 Волшебный 

магнит 

магниты Называть виды магнитов; 
– определять опытным путём, какие предметы притягивает 

магнит; 

– доказывать с помощью опыта, что магнитная сила действует 

через стекло и другие предметы; 
– показывать с помощью опыта, что магнит может намагничи-

вать металлические предметы; 

– рассказывать о том, что магнит имеет два полюса; 

– показывать с помощью опыта, как можно создать компас. 

набл юдение, 

беседа 

15 Проверочна 

я работа 

Материал, изученный в первом полугодии. – Ориентироваться в понятиях, изученных в первом полуго-

дии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 
– планировать и корректировать свои действия в соответствии 

с поставленной учебной задачей. 

практ ическая работа 

Блок «Финансовая грамотность» и «математическая грамотность»  

16 Что такое 
«бюджет»? 

Федеральный бюджет, уровни бюджета, 

дефицит, профицит. 

– Понимать и правильно использовать финансовые тер-

мины: «бюджет», «налоги»; 

«дефицит», «профицит»; 
– понимать, из каких уровней состоит бюджетная система 

России; 

– объяснять, откуда берутся деньги в госбюджете и куда они рас-

ходуются; 

– выдвигать свои предположения и уметь аргументировать свой 

ответ; 

– уметь слушать и слышать собеседника. 

бесед 
а 
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17 Расходы и 

доходы 

бюджета 

Сравнение доходов и расходов. Дефицит и 

профицит 

Определять дефицитный и профицитный бюджет; 

– анализировать данные, представленные на инфографике, и на ос-

нове этих данных заполнять 

– таблицу; 

–  выполнять вычисления по таблице; выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел; 

– составлять задачу по предложенному решению; 
формулировать вопрос задачи 

игра 
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18 Семейный 

бюджет 

Семейный бюджет, доходы и расходы. – Объяснять значение понятия 

«семейный бюджет»; 
– понимать, как в семье появляются доходы; 

– делить расходы на 

«обязательные», «желаемые и 

«непредвиденные»; 

– заполнять кластер; 
– формулировать высказывание в устной и письменной речи на 

заданную тему. 

игра 

19 Планируем 

семейный 

бюджет 

Доходы и расходы в семейном бюджете – анализировать данные, представленные в таблице, и по 

этим данным выполнять необходимые вычисления; 

– выполнять сложение и 

вычитание многозначных чисел, деление круглого числа на одно-

значное; 

– анализировать данные столбчатой диаграммы; 

– выполнять умножение 
двузначного числа на однозначное путём сложения одинаковых 

слагаемых; 

– выполнять чертёж к задаче и записывать её решение. 

бесед 

а 

20 Откуда в 
семье 
берутся 
деньги? 
Зарплата 

Понятие заработной платы, виды зарплаты. – Понимать и правильно использовать финансовые тер-
мины: «заработная плата», 

«фиксированная зарплата», 
«аванс», «премия» и «гонорар»; 
– анализировать данные, представленные в виде графика; 
– приводить примеры различных профессий; 
– объяснять, отчего может 

зависеть размер заработной платы. 

кругл ый стол 



451 

[Введите текст]  

 

21 Подсчитыва 
ем семейный 
доход 

Семейный доход в таблице, на диаграмме. – Анализировать график и по данным графика заполнять 

таблицу; 

– выполнять сложение круглых многозначных чисел; 

– находить с помощью калькулятора среднее ариф-

метическое; 

– сопоставлять таблицу и круговую диаграмму; 

– анализировать данные таблицы и на основе этих данных до-

полнять недостающие подписи на круговой диаграмме; 
– самостоятельно составлять 

круговую диаграмму. 

игра 

22 Откуда в 
семье 
берутся 
деньги? 
Пенсия и 
социальные 
пособия 

Пенсия, досрочная пенсия, пособия для разных 
категорий граждан. 

– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 
«пенсия», «досрочная пенсия», «пособие»; 
– на доступном для третьеклассника уровне определять ос-
нование для назначения досрочной пенсии; 
– называть пособия, которые получают граждане нашей страны; 
– определять, какие пособия относятся к регулярным, а какие – 
к эпизодическим. 

игра, беседа 

23 Пенсии и 
пособия 

Прожиточный 
минимум, минимальная пенсия, пособия 

Анализировать данные, представленные в таблице; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

– анализировать данные, представленные в виде гисто-

граммы; 

– вычислять, на сколько увеличилась пенсия за опре-

делённый период; 

– заполнять таблицу на основе текстового материала; 

– подсчитывать доход семьи от детских пособий. 

кругл ый стол 

24 Откуда в 

семье 

берутся 

деньги? 

Наследство, 

вклад, 

выигрыш 

Наследство, вклад, выигрыш. –– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«случайный доход», 

«выигрыш», «клад», «наследство» и «движимое и недвижимое 

имущество»; 

– понимать, что выигрыш облагается налогом; 

– иметь представления о налогах, которые человек должен запла-

тить от доходов, полученных в виде 

выигрыша; 
– понимать, как должен поступить человек, нашедший клад; 

– называть предметы, которые человек может получить в 

наследство. 

бесед 

а 
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25 Подсчитыва 

ем 

случайные 

(нерегулярн 

ые) доходы 

Налог на выигрыш, 
доход от выигрыша в лотерею 

Определять, с какой суммы и в каком размере нужно платить 

налог с выигрыша; 

– подсчитывать, чему равен реальный доход от выигрыша в 

лотерею; 

– под руководством учителя с 

помощью калькулятора находить процент от числа. 

игра 

26 На что 

тратятся 

семейные 

деньги? 

Виды 

расходов 

Классификация расходов по различным осно-

ваниям. 

–– Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«обязательные расходы», «желаемые расходы», 

«непредвиденные расходы», 

«текущие расходы», «капитальные расходы», «чрезвычайные 
расходы», «ежемесячные расходы», «ежегодные расходы», 
«сезонные расходы», «разовые расходы», 
– определять, к какой группе относятся те или иные расходы 

игра 

27 Подсчитыва ем 

расходы 

Обязательные и непредвиденные расходы Анализировать данные инфографики; 

– находить в таблице информацию, необходимую для выпол-

нения задания; 

– подсчитывать расходы на питание и определять, какую часть 

от семейного дохода они 

составляют; 
подсчитывать, какую часть семья откладывает на непредвиденные 

расходы. 

бесед 

а 

28 На что 

тратятся 

семейные 

деньги? 

Обязательны е 

платежи 

Виды обязательных платежей. – Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«коммунальные платежи», «тариф», «штрафы», 

«налоги»; 

– объяснять, почему обязательные платежи нужно платить во-

время; 

– на примере различных ситуаций определять вид обязатель-

ного платежа. 

бесед 

а 
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29 Расходы на 

обязательны е 

платежи 

Обязательные платежи – Определять, какие налоги должна платить семья; 

– анализировать данные 
диаграммы и на основе этих данных заполнять таблицу; 

– подсчитывать ежемесячные обязательные расходы; 

– пользоваться калькулятором; 
– объяснять причину уменьшения или увеличения обязатель-

ных платежей; 

– выполнять сложение и 
вычитание многозначных чисел. 

игра 

30 Как 
сэкономить 

семейные 

деньги? 

Экономия семейного бюджета. – Понимать и правильно использовать финансовые термины: 

«экономия семейного бюджета», «продовольственные то-

вары», «непродовольственные товары»; 

– формулировать простые правила экономии семейного бюд-

жета; 

– на доступном для 
третьеклассника уровне объяснять, почему необходимо экономить 
семейный бюджет. 

игра 

31 Подсчитыва 

ем 

сэкономленн 

ые деньги 

Экономия семейного бюджета. – Под руководством учителя решать составные задания на 

нахождения количества сэкономленных денег; 

– объяснять, что такое «скидка в 25%»; 

– определять, на сколько стал дешевле товар со скидкой; 
находить часть от числа. 

игра 

32 Проверочна 

я работа 

Материал, изученный во втором полугодии. – Ориентироваться в понятиях, изученных во втором полуго-

дии; 

– применять полученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 
– планировать и корректировать 

свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей. 

практ ическая работа 

33- 
34 

резерв    

 
 

2 класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема 
Предмет изучения 

 

Формируемые умения 
форма проведения 

Блок «Читательская грамотность»  
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1 Старинные 

женские 

головные уборы 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова; 

– составлять план, используя слова из текста; 

– объяснять значения слов; 

– определять по описанию названия головных уборов; 

– приводить примеры современных головных уборов. 

беседа 

2 Старинная муж-

ская одежда и 

головные уборы 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– отвечать на вопросы по тексту; 
– вписывать пропущенные слова в текст; 

– находить ответ на вопрос в тексте; 

– объяснять значение слова; 

– оформлять план текста; 

– определять с помощью описания название предмета. 

круглый стол 

3 Жилище кре-

стьянской семьи 

на Руси 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– рассуждать и записывать своё мнение о различии между предметами; 

– отвечать на вопросы по тексту; 
– рассуждать, давать определение слова; 

– называть элементы оформления избы. 

круглый стол 

4 Внутреннее 

убранство и 

предметы 

обихода 

русской избы 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– письменно отвечать на вопросы; 
– называть предметы печной утвари; 
– работать с толковым словарём; 

– работать с толкованием слова; 

– рассуждать и записывать своё мнение о предложенном 

– выражении; 

– соотносить описание предметов с их рисунками; 

– описывать назначение предметов; 

– составлять обобщающий план. 

игра 

5 История 

посуды на 

Руси 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью словаря; 

– соотносить рисунок и его название; 

– работать с толковым словарём; 

– рассуждать и записывать ответ на вопрос; 

– записывать ответ на вопрос по его началу; 

– определять части предмета, называть их; 

– определять порядок предложений в тексте; 

– дополнять текст по заданному условию. 

беседа 
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6 Какие деньги 

были раньше в 

России 

Содержание 

научно- 

познавательного 

текста. 

– Определять лексическое значение слова с помощью Википедии; 

– называть опорные фразы, с помощью которых можно дать ответ на вопрос; 

– определять тему текста; 

– составлять план текста; 
– находить информацию в Интернете; 

– записывать названия монет в порядке их возрастания; 

– указывать названия современных денег. 

игра 

Блок «Естественно-научная грамотность»  

7 Томат Томат. – Называть части растения; 
– объяснять, что значит 

«многогнёздная ягода»; 

– определять горизонтальный и вертикальный срез; 

– указывать количество гнёзд; 
– объяснять, почему плоды у помидора – это ягода; 

– называть части плода помидора; 

– объяснять, что такое пасынок у помидора; 
– работать с таблицей. 

игра, беседа 

8 Болгарский 

перец 

Болгарский перец. – Объяснять, что такое паприка; 

– называть части растения; 
– рассказывать о строении плода перца; 

– определять форму плода перца; 
– рассказывать о строении семени перца; 

– делать выводы на основе полученной информации. 

игра, беседа 

9 Картофель Картофель. – Называть части растения; 
– объяснять, чем отличаются плоды картофеля от плодов томата; объяснять, какой вывод 

сделали и почему; 

– объяснять, почему после нарезки картофеля на разделочной доске остаются белые 

следы; 

– объяснять, почему нужно сажать разные сорта картофеля; 

– объяснять, что такое крахмалистость; 

– определять срок созревания картофеля; 

– объяснять, почему нельзя использовать в пищу позеленевший картофель; 

– называть способы размножения картофеля. 

игра, беседа 
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10 Баклажан. 

Семейство 

Паслёновые 

Баклажан. – Называть представителей семейства Паслёновые; 

– объяснять, что такое соланин; 
– называть благоприятные условия для прорастания семян; 

– определять условия, необходимые для прорастания семени баклажана; 

– определять глубину посева семян; 

– заполнять таблицу наблюдений за ростом растений. 

игра, беседа 

11 Лук Лук. – Называть части лука; 
– называть способы выращивания лука зимой на подоконнике; 

– называть этапы выращивания лука; 

– наблюдать за ростом лука и записывать данные в таблицу. 

игра, беседа 

12 Капуста Капуста. – Называть виды капусты; 
– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– называть части капусты; 

– исследовать капусту в разрезе; 
– рассказывать о размножении капусты; 

– проводить опыты с цветной капустой. 

игра, беседа 

13 Горох Горох. – Рассказывать о строении гороха; 
– рассказывать о строении семени гороха; 

– объяснять, почему горох обладает взрывной силой; 

– определять, что горох является холодостойким растением; 

– проводить опыт по проращиванию 

гороха, сравнивать результаты двух опытов. 

игра, беседа 

14 Грибы Грибы. – Называть части гриба; 
– называть виды грибов; 

– рассказывать о плесневых грибах; 

– называть грибы-невидимки; 
– проводить опыт по выращиванию плесени; 
– называть грибы-паразиты. 

игра, беседа 

15 Творческий 

проект 

По выбору. – Выбрать тему для творческой работы; 

– выполнять творческую работу; 
– представлять классу творческую работу. 

проект 

Блок «Финансовая грамотность»  
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16 Потребительс 

кая корзина 

Состав 

потребительской 

корзины. 

– Объяснять на доступном для 
четвероклассника уровне, что такое 

«потребительская корзина»; 

– понимать, почему подсчитывается прожиточная корзина для трёх 

категорий населения; 
– объяснять, почему различается стоимость потребительской корзины в разных регионах 

нашей страны; 

– объяснять, что входит в состав потребительской корзины россиянина. 

беседа 

17 Инфляция Инфляция Понимать значение и правильно использовать термины 

«прожиточный минимум», 

«инфляция»; 
– анализировать данные, представленные в виде гистограммы; 

– называть уровни инфляции; 

– понимать значение инфляции для экономики. 

беседа 

18 Прожиточный 

минимум 

Назначение 

прожиточного 

минимума. 

– Понимать значение и правильно использовать термины 

«прожиточный минимум», 
«минимальный размер оплаты труда»; 

– объяснять, на что влияет прожиточный минимум; 

– объяснять, почему различается размер прожиточного минимума в разных регионах нашей 

страны; 

– объяснять, почему различается размер прожиточного минимума для 

разных категорий населения нашей страны. 

беседа 

19 Распродажи, 

скидки, 

бонусы 

Акции, рас-

продажа, 

скидки, бонусы, 

кешбэк. 

– Понимать значение и правильно использовать термины: 

«распродажа», «скидка», «бонусная программа», «программа лояльности», «бонусы», «кешбэк»; 

– понимать, что все акции, проводимые торговыми точками, предназначены для увеличе-

ния 

доходов магазинов и привлечения покупателя; 

– понимать, что чем больше процент скидки, тем меньше мы платим за товар; 

– формировать навыки грамотного покупателя. 

игра 

20 Благотворител 

ьность 

Благотворительно 

сть. 

– Понимать значение и правильно использовать термины «благотворительность», 

«благотворительный фонд»; 
– называть группы населения, которые могут нуждаться в 

благотворительной помощи; 
– объяснять необходимость оказания благотворительной 

помощи тем, кто в ней нуждается. 

круглый стол 
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21 Страхование Виды 

страхования. 

– Понимать значение и правильно использовать термины 

«страхование», «страховка», 

«полис»; 

– называть виды страхования; 

– называть различные страховые риски. 

22 Проверочная 

работа по 

функциональн 

ой грамотности 

изученный 

материал 

Ориентироваться в понятиях, изученных во втором полугодии; – применять по-

лученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с поставлен-

ной учебной задачей. 

Блок «Математическая грамотность» 

23 В бассейне Расписание 

занятий, выгодная 

покупка. 

– Анализировать расписание 
занятий с целью определения свой занятости; 

– решать задачи на определение стоимости покупки; 

– определять, какая из двух покупок является более выгодной; 

– решать задачи на определение скорости плавания; 
– решать логические задачи. 

24 Делаем 

ремонт 

Смета ремонта, 

расчёт стоимости 

строительных 

материалов. 

– Понимать, что такое «смета»; 

– решать задачи на расчёт 
количества необходимого материала для ремонта кухни; 

– решать задачи на расчёт 

стоимости необходимого материала для ремонта кухни; 

– читать простые чертежи и наносить на них известные размеры. 

25 Праздничный 

торт 

Рецепт торта, 

задачи на тройку ве-

личин «цена, коли-

чество, 

стоимость». 

– Работать с таблицами; 
– подсчитывать стоимость продуктов для торта; 

– определять, какие продукты выгоднее купить для того, чтобы уменьшить 

стоимость затрат на приготовление торта; 

– сравнивать цену различных товаров, выполняя необходимые преобразова-

ния; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

26- 

27 

Обустраиваем 

участок 

Расходы на обу-

стройство 

участка, площадь 

и периметр 

– Читать простой чертеж и определять его масштаб; 

– находить площадь и периметр участка и построек на нём; 

– решать задачи с тройкой величин 
«цена, количество, стоимость»; 

   – использовать полученные умения 
и навыки в практической жизни. 

28- 

29 

Поход в кино Расходы на поход в 

кино. 

– Находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин 

«цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 
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30 Отправляемся в 

путешествие 

Расходы на 

путешествие. 

– Находить заданные временные промежутки с помощью календаря; 

– решать задачи с тройкой величин 

«цена, количество, стоимость»; 

– использовать полученные умения и навыки в практической жизни. 

31 Творческая ра-

бота Состав-

ляем словарик 

по финансовой 

грамотности 

Понятия по финан-

совой грамотности, 

изученные в 1-4 

классах. 

– Понимать значение и правильно использовать финансовые термины; 

– иллюстрировать изученные понятия; 

– составлять математические задачи с изученными финансовыми терминами; 

– работать самостоятельно и в парах; 

– планировать и корректировать свои действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 

32 Проверочная 

работа по 

функциональн 

ой грамотности 

изученный 

материал 

Ориентироваться в понятиях, изученных во втором полугодии; – применять по-

лученные знания в повседневной жизни; 

– работать самостоятельно; 

– планировать и корректировать 

свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей. 

33- 

34 

резерв   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 Серия «Учение с увлечением», авторы-составители: Буряк Мария Викторовна, Шей-

кина Светлана Анатольевна « 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» ,1 КЛАСС 

 

2 Серия «Учение с увлечением», авторы-составители Буряк Мария Викторовна, Шейкина 

Светлана Анатольевна 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» ,2 КЛАСС 

3 Серия «Учение с увлечением», авторы-составители Буряк Мария Викторовна, Шей-

кина Светлана Анатольевна, «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 3 КЛАСС 

4 Серия «Учение с увлечением», авторы-составители Буряк Мария Викторовна, Шей-

кина Светлана Анатольевна, «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» ,4 КЛАСС 

5.Материалы международного сравнительного иссле-

дования PISA 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_sl.html 

5 Банк заданий по оценке естественно-научной грамотности (ФГБНУ «ФИПИ») 

https://fipi.ru/otkrytyy- bank-zadaniy-dlya-otsenkiyestestvennonauchnoy-gramotnosti 
 

 . Банк заданий по оценке естественно-научной грамотности ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru/bank- zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/ 
 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy 

https://media.prosv.ru/fg/ 

https://yandex.ru/promo/education/specpro/f

ungram http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Компьютер, интерактивная панель 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

 «Народы России: дорога дружбы»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Народы России: дорога 

дружбы» составлена на основе требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарта)1 к ре-

зультатам освоения и к структуре основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учётом Примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования2 и Примерной программы воспитания на 

у
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Нормативно-правовую основу рабочей программы модуля «Народы России: 

дорога дружбы» составляют следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Указы Президента Российской Федерации: 

— от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

— от 06 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённую Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666»; 

                                                           
1 В ред. Приказов Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012  г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, 
от 18.05.2015 г. № 507. 
2 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию. 
3 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
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 Поручение Президента РФ от 29 января 2020 г. (Пр-127, п. 2) о 

подготовке и представлении федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование»; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г.      № 1493 «О 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016–2020 гг.»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 января 2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию 

преподавания комплексного курса ОРКСЭ и ОДНКНР». 

 

Общая характеристика  курса внеурочной деятельности  

«Народы России: дорога дружбы» 

Учебный модуль «Народы России: дорога дружбы» дополняет и углубляет 

раздел социально-гуманитарной направленности «Человек и общество» предмет-

ной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».  Базовой 

идеей модуля «Народы России: дорога дружбы» является идея сохранения и при-
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умножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Рос-

сийской Федерации на основе единства и дружбы народов, межнационального (ме-

жэтнического) согласия, российского патриотизма. Методологической основой 

концепции модуля является этнология (от древнегреч. έθνος — народ, племя) — 

наука о происхождении, расселении и функционировании народов-этносов, в пред-

мете изучения которой значительное место уделяется этнической культуре и меха-

низмам взаимодействия этносов.  

Спецификой учебного модуля «Народы России: дорога дружбы» является 

направленность его содержания на формирование у выпускников начальной 

школы базового уровня этнологической грамотности, которая поможет им осо-

знавать роль культурного многообразия человечества, бережно относиться к тра-

дициям своего и других этносов, уважать опыт прошлых поколений и современ-

ного им старшего поколения. 

 Актуальность предлагаемого учебного модуля определяется его вкладом в 

формирование практических навыков этнокультурного общения, что позволит до-

полнить коммуникативную и социокультурную компетенции младших школьни-

ков важными для современной языковой и межэтнической ситуации этнокультур-
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Содержание учебного модуля «Народы России: дорога дружбы»  в полной 

мере раскрывает воспитательные возможности содержания учебного предмета 

«Окружающий мир», поскольку позволяет учителю демонстрировать обучаю-

щимся примеры проявления человеколюбия и добросердечности, любви к большой 

Родине (России) и малой родине,  создаёт условия для усвоения знаний основных 

норм, духовных и культурных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, способствует формированию позитивного отношения к базовым цен-

ностям российского общества.  

Содержание учебного модуля «Народы России: дорога дружбы» способ-

ствует достижению личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отражающих формирование основ 
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российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ, историю России. В соответствии с базовой идеей учебного модуля по-

нимание обучающимися идеи единства российского народа не противоречит осо-

знанию ими своей этнической и национальной принадлежности. Так, в результате 

освоения содержания раздела «Золотая книга российского народа» (в 4 классе) 

должно сформироваться представление о том, что общего у россиян больше, чем 

различий, и что объединяет их совместное историческое прошлое и участие в со-

временной общественной, экономической и культурной жизни России.  

Перечисленные выше метапредметные и личностные результаты освоения 

содержания учебного модуля «Народы России: дорога дружбы»  коррелируют  с  

культурными ценностями различных этнических групп обучающихся, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много-

национального народа России, социальными компетенциями и моделями поведе-

ния младших школьников, которые должны быть сформированы в результате реа-

лизации программы духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Это расширяет возможности 

использования учебного модуля «Народы России: дорога дружбы»  для практиче-

ской реализации целей и задач воспитания, например в рамках инвариантных мо-

дулей Программы воспитания  «Школьный урок» или «Курсы внеурочной деятель-

ности»4.   

С учётом специфики учебного модуля «Народы России: дорога дружбы» его 

целями при получении начального общего образования в свете требований Стан-

дарта являются  становление основ позитивной гражданской, этнической и гло-

бальной идентичности на основе представления образа России как единого госу-

дарства, целостность которого обеспечивается тесной взаимосвязью народов, про-

живающих на его территории и составляющих нацию наций, а также  духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими основных норм, нравственных установок, национально-культурных традиций 

                                                           
4 Примерная программа воспитания. 
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многонационального народа Российской Федерации, базовых ценностей россий-

ского общества. 

 Достижение поставленных целей конкретизируется решением следующих 

задач: 

 прививать детям любовь к большой Родине (России) и малой родине (месту, 

где человек родился или, откуда идут корни), к планете Земля в целом, включая 

бережное отношение к природе и человеку; 

 воспитывать интерес и уважение ребёнка к родной для него этнической 

культуре и к культурам других народов России (мира); способствовать их 

восприятию как единства в многообразии; 

 формировать межкультурные компетенции, понимание, что культура 

любого этноса находится в тесной взаимосвязи с другими культурами, включает в 

себя традиции и новации; 

 способствовать воспитанию чувства сопричастности к происходящим в 

стране событиям, к совместному историческому прошлому и к современной жизни 

многонационального народа России; 

 формировать систему знаний о мире и способах деятельности в нём, 

желание вносить личный вклад в сохранение и приумножение культурного 

наследия своего многонационального государства, своего этноса, мира в целом; 

 развивать познавательную активность и критическое мышление учащихся; 

 создать условия для раскрытия творческого потенциала младших 

школьников; 

 освоить доступные способы изучения общества (с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве). 

Примерная рабочая программа учебного модуля «Народы России: дорога 

дружбы» учитывает требование Стандарта по использованию в обучении техноло-

гий деятельностного типа: предоставление обучающимся возможности для эффек-

тивной самостоятельной и проектной  работы; включение в процессы познания 
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внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города, региона); 

формирование образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и вне-

школьную деятельность. 

Содержание учебного модуля «Народы России: дорога дружбы» включает 

информацию о правилах традиционных спортивных игр, о технологии создания 

традиционных жилищ, костюмов, сувениров, о традиционной музыке и пении рос-

сийских этносов, поэтому ряд тем предполагает интеграцию с учебными предме-

тами базового цикла — изобразительным искусством, технологией, физкультурой, 

музыкой, литературным чтением. С учебными курсами «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе учебный модуль «Народы России: дорога дружбы» объ-

единяют такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся. Система планируемых личностных и метапредметных результатов всех 

этих курсов социально-гуманитарной направленности выявляет общность позна-

вательных, личностных, регулятивных и коммуникативных действий, имеющих 

междисциплинарный характер и отражённых в программе «Формирование универ-

сальных учебных действий». 

 

Место  курса внеурочной деятельности  

«Народы России: дорога дружбы»  

в учебном плане 

    Учебный модуль «Народы России: дорога дружбы» включён во внеуроч-

ную  деятельность ОПП НОО МАОУ Гимназия №14.  

 Учебный модуль «Народы России: дорога дружбы» рассчитан на общую 

учебную нагрузку в объёме 135 часов: 33 часа в 1 классе, по    34 часа во 2, 3 и в 4 

классах. 

По решению образовательной организации учебный модуль  «Народы  Рос-

сии: дорога дружбы» может быть также  использован для реализации духовно-
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нравственного направления внеурочной деятельности. Стандарт определяет вне-

урочную деятельность как неотъемлемую часть образовательной деятельности. 

Помимо учебного плана, может составляться план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. Величина недельной образовательной нагрузки (количе-

ство занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пре-

делами количества часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. Организация, реализующая курс для 1 класса во внеурочное 

время, может увеличить его до 34 часов при проведении итогового занятия в форме 

праздника. 

Ценностные ориентиры содержания  

«Народы России: дорога дружбы» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (ФГОС НОО) направлен на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского об-

щества, сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценно-

стями и культурой многонационального народа России5. 

Курс  «Народы России: дорога дружбы» решает задачи образования в обла-

сти патриотического и гражданского воспитания, поскольку современный нацио-

нальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Важнейшей целью образования, патриотического и гражданского воспита-

ния является формирование у детей и молодёжи общероссийского гражданского 

                                                           
5Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Ми-
нобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 
 



[Введите текст]  

 

самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за ис-

торию нашей страны, культуры межнационального общения, основанной на толе-

рантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и 

нравственных ценностей народов России.  

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социаль-

ной сферы, качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 

ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Базовые понятия в обозначенной области выведены в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Многообразие 

культур и народов трактуется в ней как «культурное многообразие, существующее 

в стране и в мире в целом. Для России это существование, диалог и взаимообога-

щение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, общероссийской 

культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального 

народа Российской Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и 

систем. Культурное многообразие и свобода культурного выбора являются усло-

вием развития, стабильности и гражданского согласия…»  

Также в Концепции подчёркивается: «Общеобразовательные учреждения 

должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодейство-

вать и сотрудничать с семьями учащихся, другими субъектами социализации, опи-

раясь на национальные традиции». 

В Концепции российская нация характеризуется как «государственно-терри-

ториальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих поли-

тических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего 

самосознания. Такой общностью является многонациональный народ Российской 

Федерации, который представляет собой многоэтничную гражданскую нацию, 
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включающую этнические общности…» Залогом мира и согласия является «призна-

ние и поддержка культур, традиций и самосознания всех представителей многона-

ционального народа Российской Федерации, гарантированное равноправие граж-

дан независимо от национальности, а также политика интеграции. Межэтнический 

мир включает политику толерантности, то есть признания и уважения культурных 

и других различий среди граждан страны и проживающих в ней граждан других 

стран». 

Интеграция, а именно сохранение народами своей культурной идентичности 

при объединении их в единое сообщество на равно значимом для них основании 

— единственно правильный тип построения межэтнических отношений в совре-

менном демократическом обществе. 

Наличие общих целей в многоэтничном государстве, построенном на прин-

ципах интеграции, крайне важно. Одной из объединяющих идей для россиян мо-

жет стать осознание ими природного, этнокультурного, конфессионального разно-

образия своей страны как предмета общей гордости, который надо знать, беречь и 

приумножать. Успешность процесса воспитания культуры межнационального об-

щения напрямую зависит от этнологической и этнопсихологической компетентно-

сти педагогов, реализующих его. 

Планируемые предметные результаты освоения  курса «Народы 

России: дорога дружбы» 

Планируемые предметные результаты освоения содержания курса «Народы 

России: дорога дружбы» в соответствии с требованиями Стандарта приводятся в 

двух блоках: (1) «Выпускник научится»; (2) «Выпускник получит возможность 

научиться». Это позволяет различать систему базовых знаний и учебных действий, 

которые принципиально необходимы для успешного обучения в начальной школе 

(1), и систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширя-

ющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения учебного модуля (2). 
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В результате изучения  учебного модуля «Народы России: дорога дружбы»  

выпускники заложат фундамент своей  культурологической и этнологической гра-

мотности, осознают, что исторические события, достижения науки, литературы, ис-

кусства, спорта объединяют народы РФ и служат духовными скрепами многонаци-

онального российского народа; обретут чувство гордости за свою страну, чувство 

единения с гражданами своей страны вне зависимости от национальной принад-

лежности, политических или религиозных убеждений.  

Выпускник научится: 

‒ узнавать государственную символику Российской Федерации и регионов 

Российской Федерации, в том числе своего региона; перечислять 

достопримечательности столицы, родного края, регионов Российской Федерации; 

‒ понимать роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, уважительно относиться к языку своего народа и других народов 

России; 

‒ находить на карте России географические объекты, в частности: 

полуострова (Чукотка, Камчатка, Ямал, Крым); острова (Сахалин); горы (Алтай, 

Уральские горы, Кавказ); реки (Амур, Волга, Нева); озёра (Байкал); океаны 

(Северный Ледовитый); моря (Чёрное, Каспийское, Балтийское) и  т. д.;  

‒ рассказывать о природном разнообразии и городах России (Анадырь, 

Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Якутск, Архангельск, Грозный, 

Нальчик, Севастополь, Бахчисарай, Казань, Уфа, города Золотого кольца России, 

Петрозаводск, Калининград); 

‒ указывать ведущие признаки этноса: название (этноним), язык, внешний 

вид (антропологический тип); 

‒ рассказывать о традиционных праздниках народов России, различать их 

символику; 

‒ называть исторические события, достижения спорта, объединяющие 
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народы РФ; имена героев мирного и военного времени разных национальностей (в 

пределах содержания модуля); 

‒ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

‒ на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; отличать литературные произведения, фольклор народов РФ от 

документальных рассказов о реальных событиях;  

‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами, представителями разных этносов; 

‒ 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 и 

разных народов Российской Федерации; 

‒ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать понятия «многонациональный народ России», «большая Родина» 

(государство), «малая родина» (регион, город, село), «культура»; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания чувств других людей, представителей других народов и сопереживания 

им; 
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‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира чело-

века; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в

 

о

ф

и

ц

и

а

л

ь

н

о

й

 

о

б

с

т

а

н

о

в

к

е

вне зависимости от национальной принадлежности или религиозных убеждений;  

‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверст-

никами в официальной обстановке вне зависимости от национальной принадлеж-

ности или религиозных убеждений; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; 

‒ формировать межкультурные компетенции, понимать, что культура 

любого этноса находится в тесной взаимосвязи с другими культурами, включает 

в себя традиции и новации; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять правила общения на основе 

понимания ценности нравственных чувств и нравственного поведения по 

отношению к людям разных национальностей. 

Содержание курса «Народы России: дорога дружбы» 

Содержание распределено на 4 раздела по годам обучения: «Праздник 

дружбы», «Друзья приглашают в гости»; «Ярмарка мастеров России», «Золотая 

книга российского народа». Тематика и объём материала разделов постепенно 

усложняются в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 1‒ 4 
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классов. Разделы делятся на темы, принципы выделения которых определяются со-

держанием учебного материала и меняются от класса к классу. 

Раздел «Праздник дружбы» делится на темы с учётом классификации рос-

сийских этносов по историко-этнографическим областям, которыми в этнологии 

(антропологии) называют территории с определёнными природно-климатиче-

скими условиями, где длительное время соседствуют разные по происхождению 

народы, приобретшие в результате взаимного влияния сходные комплексы куль-

туры. 

В разделе «Друзья приглашают в гости» выделяются две большие темы, ко-

торые, в свою очередь, подразделяются на подтемы. В теме «Праздники народов 

России» географический принцип структурирования уступает место сезонному, 

основанному на выделении традиционных праздников народов России, отмечае-

мых в разные времена года и связанных с религиозными представлениями и сезон-

ной хозяйственной деятельностью людей. Вторая тема посвящена фольклору наро-

дов России и включает сказки, притчи, легенды, раскрывающие ценностные пред-

ставления и культурные традиции народов РФ. 

Структура раздела «Ярмарка мастеров России», который знакомит обучаю-

щихся с материальной культурой народов России, определяется делением на темы, 

посвящённые традиционным жилищам, ремёслам и промыслам, игрушкам народов 

РФ.   

Завершающий учебный модуль раздел «Золотая книга российского народа» 

подразделяется на темы, раскрывающие разные стороны единства народов РФ, об-

разующих многонациональный российский народ: общая история российского 

народа с его трудовыми и ратными подвигами; общие достижения в культуре, 

науке и спорте; общие надежды и планы на будущее.  

 

Первый год обучения 

Раздел 1. Праздник дружбы (33 ч) 

Тема 1. Наша Родина — Россия  
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Москва — столица России, многонационального государства. Общее пред-

ставление о разных народах России, о признаках этноса. Карта: поиск на карте са-

мой западной и самой восточной областей страны. Обзорное знакомство с круп-

ными географическими районами России: Дальний Восток, Сибирь, Предуралье, 

Поволжье, Северный Кавказ, Центральная Россия, Европейский Север. Первона-

чальные представления о государственных символах России. Уважительное отно-

шение к русскому языку – государственному языку Российской Федерации, к 

языку своего народа и других народов России. 

Тема 2. Встречаем гостей с Дальнего Востока  

Народы, населяющие Чукотку. Примеры приветствий и имён народов реги-

она. Природно-климатические условия региона, приспособление к ним людей. 

Арктика, тундра, полярная ночь и полярный день, северное сияние, карликовые 

деревья, разноцветные дома на ножках-опорах, вбитых в вечную мерзлоту, живот-

ный мир. Традиционные народные игры: чукотско-эскимосский мяч (знак солнца) 

и др.  

Народы, населяющие Камчатку, приветствие на ительменском языке, имена. 

Природно-климатические условия полуострова, приспособление к ним людей. 

Символика герба Камчатки. Традиционные игры-состязания народов Камчатки: 

камчатские гонки на одной лыже, гонки на собачьих упряжках и др. Традиционные 

занятия народов Камчатки — сбор съедобных растений, яиц морских птиц.  

Народы, населяющие Амурский край и остров Сахалин. Примеры привет-

ствий и имён народов региона. Природно-климатические условия Амурского края 

и острова Сахалин (дальневосточная тайга), приспособление к ним людей. Охота и 

рыболовство — традиционные занятия народов Приамурья и Сахалина. Знаком-

ство с традиционными народными играми (томян, рыбаки и рыбки и др.). 

Тема 3. Встречаем гостей из Сибири  

Народы, населяющие Республику Саха (Якутия) и полуостров Ямал. При-

меры приветствий и имён народов региона. Природно-климатические условия се-
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вера и центра Сибири, приспособление к ним людей: полюс холода, музей мерз-

лоты и др. Кочевое оленеводство — традиционное занятие народов Крайнего Се-

вера и Сибири. Якуты — самые северные коневоды. Особенности якутской ло-

шади. Чум — традиционное жилище оленеводов. Роль собаки на Севере. Знаком-

ство с праздником День оленевода и традиционными народными играми-состяза-

ниями кочевых народов севера (перетягивание палки, набрасывание аркана-маута, 

оленьи гонки и др.). 

Народы, населяющие Республику Алтай. Примеры приветствий и имён наро-

дов региона. Природно-климатические условия Южной Сибири, приспособление к 

ним людей. Алтайские горы и предгорья. Наскальное рисуночное письмо. Озеро 

Байкал — жемчужина России. Горнолыжный спорт на Алтае. Сбор съедобных и 

лекарственных растений — традиционное занятие народов Сибири. Народная ал-

тайская игра-состязание «Тебек». 

Тема 4. Встречаем гостей из Поволжья и с Урала  

Народы, населяющие Республику Татарстан. Примеры приветствий и имён 

народов региона. Города Поволжья: Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Са-

мара, Саратов, Волгоград, Астрахань. Народы региона Поволжья и Предуралья. 

Казанский кремль. Татарская народная игра «Тимербай». Татарская народная 

сказка «Три желания». 

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Уфа ‒ столица Башкорто-

стана. Приветствие на башкирском языке, имена. Природно-климатические усло-

вия Южного Предуралья и приспособление к ним людей: степь, горы, леса, коне-

водство и скотоводство. Традиционная башкирская игра «Липкие пеньки». Ураль-

ские сказы П. Бажова.  

Население Республик Коми и Пермского края. Коми-пермяцкий народ. При-

меры приветствий и имён народов региона. Природа северной части Поволжья и 

Предуралья — Республики Коми и Пермского края. Игры коми-пермяцкого народа 

«солнце», «льдинки, ветер и мороз». Сказания и сказки народов коми и коми-пер-

мяков. 
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Народы, населяющие Республику Калмыкия (низовья Волги). Приветствие 

на калмыцком языке, имена. Природно-климатические условия Республики Кал-

мыкия: солёная вода, солончаки, ветер-суховей, растение перекати-поле и др. Ско-

товодство — традиционное хозяйственное занятие калмыков. Формы древнего 

народного жилища — кибитка, землянка. Символика герба Калмыкии (лотос). 

Элиста. Город шахмат. Богатырь Джангар — главный персонаж одноимённого ге-

роического эпоса калмыков. Отношение калмыцкого народа к своему эпосу (по-

двиг Эрдни Деликова). 

Тема 5. Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма  

Народы, населяющие Северный Кавказ и Республику Дагестан (юг России). 

Примеры приветствий и имён народов региона. Понятие о государственной гра-

нице, объяснение названия «Северный Кавказ». Природа Республики Дагестан: 

Каспийское море, Дагестанский заповедник (бархан Сарыкум, остров Тюлений). 

Кавказское гостеприимство, отношение к старшим. Традиционные хозяйственные 

занятия народов Северного Кавказа — земледелие и скотоводство. Народная даге-

станская игра «Защити гостя».  

Народы, населяющие Чеченскую Республику. Примеры приветствий и имён 

народов региона. Символика герба Чеченской Республики. Ознакомление с высот-

ной поясностью, особенностями горных кавказских поселений — аулов, с 

древними сторожевыми и жилыми башнями, с устройством горской сакли и др. 

Рассказ о подвиге участника ВОВ старшего сержанта Абухаджи Идрисова — Героя 

Советского Союза. Традиционные спортивные игры-состязания чеченцев, участие 

спортсменов из Чечни в международных Олимпийских играх. 

Народы, населяющие Республику Северная Осетия (Алания), город Влади-

кавказ. Примеры приветствий и имён народов региона. Природа Северной Осетии 

(Алании): река Терек, гора Казбек, гора Столовая. Кавказский барс на гербе Рес-

публики Северная Осетия (Алания). Осетинский художник и поэт Коста Хетагу-

ров. Осетинские народные игры «барсы в пещерах», «дедушка-бабушка». Осетин-

ская легенда о горе Казбек, сказка «Что дороже». Пословицы народов Кавказа. 
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Народы, населяющие Республику Кабардино-Балкария и город Нальчик. 

Примеры приветствий и имён народов региона. Природа Кабардино-Балкарии: 

гора Эльбрус — самая высокая в России. Альпинисты на Кавказе. Коневодство — 

традиционное занятие народов Кавказа. Кабардинская порода лошадей. Джигиты 

и джигитовка. Игры народов Северного Кавказа «журавли» (кабардино-балкар-

ская), «гаккарис» (осетинская). 

Обобщение представления о народах Северного Кавказа: осетины, ингуши, 

кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы, адыгейцы. Знакомство с этносоци-

альной группой русских — терскими казаками, казачеством как служилым сосло-

вием.  

Народы, населяющие полуостров и Республику Крым: русские, крымские та-

тары, греки, евреи, армяне и др. Примеры приветствий и имён народов региона. 

Природа Крыма: море, степи, скалы, солёные озера, реки. Достопримечательности 

Крыма: «Ласточкино гнездо», Воронцовский дворец, Бахчисарайский (ханский) 

дворец. Легенда о Бахчисарайском фонтане. Город-герой Севастополь и Черномор-

ский флот. Рассказ о первой сестре милосердия Даше Севастопольской (Михайло-

вой). Понятие «милосердие». Традиционные хозяйственные занятия крымских та-

тар. Игры «овца убежала», «рыба пропала». 

Тема 6. Встречаем гостей из Центральной России  

Русский народ. Значение приветствия «Здравствуйте!». Русские имена. При-

рода Центральной России: реки Ока, Дон. Меловые столбы Дивногорья. Муром — 

древний русский город. Воронеж — колыбель русского флота. Древние русские 

города Золотого кольца. Гербы городов (регионов) России, указывающие на тра-

диционные и современные занятия людей (викторина). Русские народные игры 

«Арина», «Бабка-ёжка». Русский богатырь Илья Муромец. Южнорусская хата и 

северная русская изба. 

Тема 7. Встречаем гостей с Европейского Севера  
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Народы региона Европейский Север России: карелы, финны; поморы — мор-

ские рыболовы и открыватели земель. Примеры приветствий и имён народов реги-

она. Природа Крайнего Севера и «крайнего запада» европейской части России: Бе-

лое, Баренцево, Балтийское моря, озера Карелии, водопад Кивач, лесные растения. 

Янтарь. Игра «лесник» (на основе игры «садовник») — закрепление знаний о съе-

добных ягодах северных лесов. Города: Петрозаводск, Архангельск, Санкт-Петер-

бург, Калининград (расположение, достопримечательности). Знакомство с карело-

финским эпосом «Калевала», карельская сказка «Почему в море вода солёная».  

Тема 8. Праздник кончается, дружба продолжается  

«Путешествие» от самого восточного края страны до самого западного края. 

Уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России.  

 

Второй год обучения 

Раздел 2. Друзья приглашают в гости (34 ч) 

Тема 1. Введение. Праздники государственные и национальные. 

Многообразие праздников, их связь с историей народа, с особенностями культуры, 

хозяйственной и трудовой деятельностью. Традиции и обычаи празднования: 

песни, танцы, игры, сказки, притчи, легенды. Ценностные представления о любви 

к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине. 

Тема 2. Праздники народов России  

Страна встречает Новый год. Традиции празднования Нового года. 

Украшенная ёлка — символ праздника. Образ праздника в повести А. Н. Толстого 

«Детство Никиты». Великий Устюг — родина Деда Мороза. У разных народов 

России — свой Дед Мороз. 

Цаган Сар и Сагаалган. Новогодний праздник у калмыков и бурят. Что 

такое «белый месяц». Праздничное угощение. Творчество калмыцкого 

танцевального ансамбля «Тюльпан». Калмыцкий эпос «Джангар». 

Масленица. Масленица — проводы зимы. История праздника. Символ 
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масленичных празднований. Масленичные игры. Проводы Масленицы. Прощёное 

воскресенье. 

Навруз. День весеннего равноденствия. Как отмечают праздник встречи 

весны и Нового года народы Северного Кавказа. Как отмечают праздник татары, 

башкиры, крымские татары. Праздничное угощение. Народные гулянья. 

Пурим. Праздник весны в честь спасения еврейского народа. История о 

персидском царе Артаксерксе, его придворном Амане и прекрасной Есфирь. 

Служба в синагоге. Праздничный карнавал. Традиционные лакомства. 

Пасха. Пасха — один из главных христианских праздников. Истоки 

праздника. Великий пост перед Пасхой. Символы праздника. Картина С. Д. 

Милорадовича «Приготовление к Пасхе». Что такое «крестный ход». Праздник 

Пасхи в произведениях искусства: живописи, литературе. 

День рождения оленёнка. Рождение оленёнка — важное событие в жизни 

народов Севера России. Праздничные традиции: игры, соревнования, танцы. 

Значение оленеводства в жизни народов Севера. 

Ураза-байрам. Один из самых важных праздников мусульман. Мусульмане. 

Народы, которые исповедуют ислам. Пост во время священного месяца Рамадан. 

Праздничное угощение. Ураза-байрам — праздник добра, сострадания и 

милосердия. 

Сабантуй. Праздник, посвящённый весенним полевым работам. Празднич-

ные соревнования, танцы. Татарские и башкирские народные музыкальные инстру-

менты. Праздничное угощение. Трудовые праздники, связанные с весенним севом 

других народов нашей страны: Удмуртский Тулыс Геры, марийский Агавайрем, 

чувашский Акатуй, Собантой на Северном Кавказе. 

Гербер. Удмуртский праздник плуга и изобилия. Спектакль «Свадьба поля». 

Удмуртское праздничное угощение. Игры, танцы, хоровод. Национальные песни, 

народные музыкальные инструменты. 

Рош а-Шана. Еврейский Новый год в сентябре. Традиции праздника. 

Праздничные открытки: история и современность. Шофар — древний 
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музыкальный инструмент. Праздничные угощения. 

Праздники урожая. Как выглядит осень? Как встречали осень русские 

крестьяне. Картина Б. М. Кустодиева «Осенний сельский праздник». Хозяйка 

татарского праздника урожая — Сэмбелэ. Чувашский праздник урожая на 

мельнице: Чуклеме. Чувашия — край ста тысяч песен. Дервиза — праздник урожая 

крымских татар. Праздники урожая на Кавказе: соревнования по стрельбе из ружья 

и лука. Грациозные танцы горцев. 

Обобщение по теме «Праздники народов России». 

Тема 3. Почитаем сказки народов России  

Уважительное отношение к традициям и культуре своего народа и других 

народов России. Первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.). Первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России. Уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Мансийская сказка. Гордый олень.  

Сказка крымских татар. Три сестры.  

Удмуртская сказка. Мышь и Воробей. 

Мордовская сказка. Как собака друга искала.  

Якутская сказка. Как Ветер к великой Горе ходил. 

Негидальская сказка. Таёжный человек и его друзья.  

Татарская сказка. Звёздочка Зухра.  

Чукотская сказка. Кудрявая девочка.  

Балкарская сказка. Мудрый старик.  

Русская сказка. Два Мороза.  

Еврейская притча. Путники и каменная глыба.  

Ингушская сказка. Кузнечик и муравей.  

 

Третий год обучения 
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Раздел 3. Ярмарка мастеров России (34 ч) 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с материальной культурой народов 

России: народные промыслы и ремёсла, национальные костюмы, игрушки. 

Уважительное отношение к традициям и культуре своего народа и других народов 

России. 

Тема 2. Зайдём в каждый дом  

Русская изба. Что такое сруб, конёк, наличники, ставни. Красный угол — 

самое почитаемое место в доме. Мебель в русской избе. Большие русские семьи. 

Зачем была нужна русская печь. Пословицы и поговорки про русскую избу. Русская 

баня. 

Татарский дом. Деревянные украшения. Убранство дома: лавки, сундуки, 

ковры. Мужская и женская половины дома. Приготовление пищи, национальные 

блюда. Национальное рукоделие: вышивка на полотенцах. 

Чум. Переносное жилище кочевых народов Сибири, Дальнего Востока и 

Севера России. Из чего делают чум. Устойчивость к морозам и ветру. Очаг. Как в 

чуме встречают гостей. Что в чуме используется вместо мебели. 

Яранга. Жилище народов Севера. Чем отличается чум от яранги. Устройство 

яранги. Как в яранге хранят и готовят продукты. Приём гостей. 

Юрта. Жилище степных народов. Из чего делают юрту, переносные и непе-

реносные юрты. Внутреннее строение юрты. Зачем наверху отверстие? Вход в 

юрту — уникальный полог-ковёр. Правила поведения гостей. 

Кавказская сакля. Поселение народов Северного Кавказа. Горное селение 

— аул. Из чего горцы строили сакли. Для чего используется крыша сакли. Вход, 

окна, очаг. Кладовая, предметы быта. Почему дома в ауле обращены на юг. Место 

поселений: возле пастбищ и водных источников. Обычаи гостеприимства. 

Казачий курень. Поселения на берегах Дона, на Кубани и в Ставрополье. 

История появления казаков. Казачья станица. Происхождение слова «курень». Об-

становка в доме. Казачье оружие. Казачьи обычаи. 
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Мазанка. Дома народов юга России. Другое название мазанки: хата. Как 

строили мазанку. Убранство внутри хаты: половики, рушники, скатерти. Как гото-

вили угощение. Приём гостей. 

Обобщение по теме «Зайдём в каждый дом». 

Тема 3. Народные ремёсла  

Гончарное ремесло. Возникновение ремесла. Появление гончарного круга. 

Что изготовляют гончары. Роспись изделий. Искусство керамики у разных народов. 

Мастера Гжели. Особая роспись изделий Гжели. 

Деревянные ремёсла. Что делают из дерева: мебель и орудия труда, 

кухонная утварь и музыкальные инструменты, игрушки и украшения. Деревянное 

кружево в украшении домов. Деревянная мебель в домах. Прялки. Деревянная 

кухонная утварь: ложки, ковши, чаши, блюда, солонки, печные лопаты. Хохлома. 

Как создаётся хохломская роспись. Берестяное ремесло. Изделия из берёсты в 

домах народов Севера России, Сибири, Дальнего Востока. Берестяные туеса и 

корзинки в комяцкой избе. Детские игрушки из берёсты: погремушка-шаркунок, 

плетёная лошадка. Русская лаковая миниатюра. Изделия из продуктов переработки 

дерева — из слоёв бумаги или картона, пропитанных клеем. Техника папье-маше. 

Возникновение искусства лаковой миниатюры в подмосковном Федоскино в XVIII 

веке. Палехские шкатулки. Особенности палехской миниатюры. Где живут мастера 

лаковой миниатюры. 

Красота, застывшая в металле. Изделия кузнецов: кольчуги, мечи и 

наконечники стрел, серпы, вилы, топоры, подковы, украшения. Тульские умельцы. 

Повесть Н. Лескова «Левша». Что изготовляли тульские мастера: оружие, 

самовары. Роспись металлических подносов: Жостово. Традиционный рисунок 

жостовской росписи — букет ярких, пышных роз. Оружие, которое делали в 

кавказском ауле Кубачи. Легенды о мастерстве кубачинцев. Изготовление 

ювелирных украшений и серебряной посуды: металлическое кружево. Якутский 

музыкальный инструмент — хомус: уникальное звучание.  

Резьба по кости. История использования кости человеком с древнейших 
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времён. Мастера из северного селения Холмогоры. Изделия из клыков и бивней 

животных. Декоративные скульптуры. Умение чукчей и эскимосов создавать 

изделия из моржовых клыков и зубов кашалота. Традиции косторезного ремесла. 

Сказка, рассказанная на моржовом клыке.  

Ковроткачество. Ковер-самолёт из сказки. Ковры есть в любом жилище. 

История возникновения искусства ковроткачества. Ковроткачество на Северном 

Кавказе, в Дагестане. Ценность ковра. Сложный рисунок и орнамент на ковре 

ручной работы. Как ковры проверяли на прочность.  

Женское рукоделие. Кружевоплетение и центры этого ремесла: город Елец 

в Липецкой области, Михайлов в Рязанской области, Вятка в Кировской области, 

Галич в Костромской области и Вологда и Вологодская область. «Нетающий иней» 

вологодского кружева. Кружевница за работой на картине В. А. Тропинина. 

Павловопосадские платки и их необыкновенный рисунок. Пуховые платки из 

Оренбурга. Вышивка шёлком в Кайтагском районе Дагестана. Искусство вышивки 

золотыми и серебряными нитями, которым владеют татарские женщины. Техника 

золотого шитья в городе Торжке Тверской области. Вышивки чувашских мастериц. 

Вышивка бисером на меховой одежде у эвенков. 

         Тема 4. Народный костюм — красота из глубины веков  

Женский русский костюм: из чего состоит, чем украшен. Части костюма: 

рубаха, сарафан, юбка, фартук, кокошник, кичка. Особенности костюма каждой 

российской губернии. Мужской костюм: рубаха, штаны, пояс. Что такое 

косоворотка. Зипуны и душегреи. Как отличалась одежда знатных людей. Обувь: 

лапти, сапоги, валенки.  

Татарский костюм. Основа костюма: рубаха и штаны. Происхождение слова 

«штаны». Кулмэк и камзол, дублёнки, шубы. Головные уборы: домашние и 

выходные. Тюбетейка. Женский головной убор: калфак. Богатые украшения, 

нагрудник, перевязь. Татарская обувь: ичиги. Почему у татарских сапог завёрнуты 

вверх носы? 

Удмуртский костюм. Удмуртский костюм — символ трудолюбия и 
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аккуратности. Использование растительных красителей. Вышивка на удмуртском 

костюме. Украшения из монет. Одежда для холодной зимы: шерстяные кафтаны, 

шубы из овчины, валенки. Общие черты в костюмах народов Поволжья. 

Необычный головной убор: айшон у удмуртов; шурка у марийцев; панго у 

мордовцев. Пояс в удмуртском костюме. Традиции народа в ношении 

национального костюма. 

Калмыцкий костюм. Легенда о появлении национального калмыцкого 

костюма. Мужской костюм: рубаха, штаны, бешмет, шуба и валенки. Картуз. 

Женский костюм: длинное платье и безрукавка с яркими узорами. Какие причёски 

носили замужние женщины. Традиции ношения головных уборов у калмыков. 

Костюмы народов Северного Кавказа. Общие черты национальной 

одежды. Из чего создавалась традиционная одежда народов Кавказа. Как это 

связано с их традиционными занятиями. Дорогие материалы для праздничной 

одежды. Одежда защищала от неблагоприятных погодных условий. Чем 

отличалась одежда знатных и бедных людей. Бешмет. Бурка и её назначение. 

Одежда народов Кавказа приспособлена для жизни в горах. Папаха не просто 

предмет одежды, а символ чести мужчины. Праздничный мужской костюм — 

кафтан-черкеска. Как одежда горца связана с оружием. Кинжал — неотъемлемая 

часть национального костюма. Праздничная женская одежда. Костюм невесты. 

Значение платка для кавказских женщин. Традиции национального костюма на 

Кавказе в современной жизни.  

Бурятский костюм. Байкал — колыбель бурятского народа. Традиционные 

занятия бурят, их связь с народным костюмом. Из чего шили одежду буряты, у 

каких народов они покупали ткани. Главный предмет одежды — халат. Его 

использование в повседневной жизни. Особое значение пуговиц в бурятском 

костюме. Огниво — часть мужского костюма. Родовые ножи. Головные уборы. 

Обувь (унты). Женские украшения. Традиции и обычаи бурят. 

Одежда северных оленеводов и охотников. Какой должна быть одежда 

людей, живущих в тундре. Многослойность — условие сохранения тепла. Кухлянка 
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— меховая куртка, сшитая из шкуры оленя или нерпы. Зачем надевать сразу две 

кухлянки? Вся одежда сшита из меха. Разные названия меховых сапог. Украшение 

одежды: аппликации из меха и национальная вышивка. Традиционная одежда 

ненцев, хантов, манси, коми и других народов — малица. Что народы Севера носят 

летом.  

Одежда народов Приамурья. Основное занятие жителей Амура — 

рыболовство. Секреты обработки рыбьей кожи. Что можно сшить из этого 

материала. Нитки из волокон крапивы. Как достичь разных цветов в одежде из 

рыбьих шкур. Украшения аппликацией. Меховая одежда. Как обращаться с вещами 

из рыбьей кожи. Берестяные туеса для хранения одежды. Сохранение древних 

промыслов. 

         Тема 5. Такие разные игрушки  

Погремушка. Первая игрушка всех детей. Археологические находки. Из чего 

делали русские погремушки в старину. Погремушки народов ханты и манси. Чем 

наполняли погремушки народы Кавказа. Происхождение названия этой игрушки. 

Кукла. Любимая игрушка девочек. Из чего делали кукол. Куклы у коми-

пермяков из травы, соломы и небольших поленьев. Плетённые из рогозы алтайские 

куклы. Русские куклы из кусочков ткани. Игра в дочки-матери. Как рисовали лицо 

осетинской кукле. Акань и нухуко — куклы из меха у народов Севера. 

Традиционная татарская кукла из шерстяных ниток. Изготовление кукол у лезгин. 

Куклы из дерева и глины у народов Дагестана. 

Глиняные игрушки. История дымковской игрушки. Особенные свистульки. 

Барыня и молодец, русская красавица с коромыслом — традиционные дымковские 

персонажи. Изготовление игрушек из особой глины в деревне Филимоново 

Тульской области. Каргопольская игрушка полуконь-получеловек Полкан 

(Архангельская область).  

Деревянные игрушки. Потешка. Значение слова «потеха». Знаменитая 

матрёшка. История этой игрушки. Разнообразные матрёшки. Резные богородские 

фигурки. Подвижные игрушки. Кубарь — любимая игра русских детей. Какие 
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разные волчки делают народы России. Лошадка-скакалка — излюбленная игра 

мальчишек. Игрушки-головоломки народа ханты. 

Игрушки, которые учат профессии. Копии взрослых орудий труда. В чём 

их назначение? Игрушечные прялки. Игрушки будущих оленеводов, охотников и 

рыболовов. Как игрушки готовили детей к взрослой жизни. Тренировка нужных 

качеств в игре.  

 

Четвёртый год обучения 

Раздел 4. Золотая книга российского народа (34 ч) 

Тема 1. Что нас объединяет  

Введение. Общая история народов России. Что нас объединяет: язык, 

нравственные ценности, общая территория, общая история. Первоначальные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов.  

Мы — российский народ. Люди разных национальностей — единый народ, 

россияне. Элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, органах власти в Российской Федерации. Общие законы. 

Государственные символы. Субъекты Российской Федерации и их официальные 

символы: гимны, флаги, гербы.  

Мы граждане России. Паспорт гражданина Российской Федерации. Общие 

права и обязанности. Правоохранительные органы России. Российская армия. День 

защитника Отечества. Памятники истории и культуры нашей родины. Заповедники 

России.  

Нас объединяет русский язык. Уважительное отношение к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации. Слова писателей нашей 

страны — представителей разных национальностей — о величии и красоте 

русского языка; уважительное отношение к русскому языку как языку 

межнационального общения. Языки народов России; ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре. 
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Нас объединяют нравственные ценности. Нравственные правила, 

определяющие наше поведение. Первоначальные нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, согражданам,  

семье, школе, одноклассникам. Первоначальные представления о базовых 

национальных ценностях; традиционные ценности российского народа. Баронесса 

Юлия Петровна Вревская, сестра милосердия, — пример высшего проявления 

нравственности в русской истории.  

У нас общая история и территория. Опыт побед наших предков. 

Уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. Гордость своей страной. Достопримечательности 

России. 

Тема 2. Героические страницы Российской истории  

Ратные подвиги. 1612 год: в час испытаний. Смутные времена. Смена 

царской династии. Самозванцы на троне. Интервенция польских и шведских войск 

на территорию нашей родины. Народное ополчение. Минин и Пожарский. 4 ноября 

— День народного единства. 

Отечественная война 1812 года. Поход Наполеона в Россию. Кутузов во главе 

русского войска. Бородинская битва. Оставление Москвы. Всенародный отпор 

врагу. Патриотический подъём русского народа. Партизанские отряды. Изгнание 

армии Наполеона из России.  

Великая война, великая Победа (1941—1945). Нападение фашистской 

Германии на СССР. Первые дни войны. Защита Брестской крепости. 

Сталинградская битва. Народы России в обороне Сталинграда. Партизанское 

движение в тылу врага. Дети-партизаны. Юные герои: Марат Казей. Партизан 

Николай Киселёв. Освобождение Европы. Великая победа. Народы России — герои 

Великой Отечественной войны.   

Трудовые подвиги. Совместный труд многонационального российского 

народа. Создадим дворец для народа! Московское метро — город под землёй. 

Сложные условия строительства метро. Станции московского метро.  
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«Всё для фронта, всё для победы!» Подвиг тружеников тыла. Эвакуация 

промышленных предприятий. Челябинск — Танкоград. Уральский 

добровольческий танковый корпус.  

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Возрождение 

городов. Строительство новых заводов и фабрик.  

Тема 3. Культура, наука, спорт: достижения и победы  

Великая российская культура. Российская культура — важнейшая 

объединительная ценность для всех народов нашей страны. Традиция дружбы и 

уважительного отношения к культурам всех народов в России. Многонациональная 

культура России. Особая роль культуры в сплочении народов нашей страны. 

Выдающиеся деятели культуры народов нашей родины. 

Живопись. Коллекции живописного наследия. Выдающиеся русские 

художники. Художественные галереи и музеи нашей страны: Третьяковская галерея 

(Москва), Эрмитаж, Русский музей (Санкт-Петербург). Картинная галерея, 

художественный музей в нашем городе.  

Музыка. Российские композиторы, певцы и музыканты. П. И. Чайковский, 

С. В. Рахманинов, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, В. А. 

Гергиев, Ф. И. Шаляпин, А. Ю. Нетребко. 

Балет. Школа русского балета, её влияние на развитие балетного искусства в 

мире. Шедевры классического балета — «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 

«Спартак», «Золушка». Выдающаяся балерина Г. С. Уланова.  

Архитектура и скульптура. Формирование понятия о памятниках 

архитектуры: дворцы, усадьбы, музеи, садово-парковые ансамбли, здания театров, 

университетов, триумфальные арки, памятники и скульптуры. Обзорное 

знакомство с памятниками архитектуры и скульптурой в разных городах нашей 

родины. Россия — страна, привлекательная для туристов.  

Литература. Единство многонациональной литературы России. Первое 

понятие о связи классической русской литературы и национальной литературы 

народов России, имена классиков русской и национальной литературы нашей 
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страны: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов. Ф. А. 

Искандер. «Чукотская сага» Ю. С. Рытхэу. Классик татарской литературы Г. Тукай.  

Театр. Появление национального театра. Школа К. С. Станиславского. 

Театральное искусство современной России. Первый постоянный театр в России 

XVII в., Московский Художественный театр. Театры в Самаре, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, Казани, Махачкале и других городах России.  

Кино. Знакомство с выдающимися деятелями российского кинематографа, 

шедеврами отечественного кино. С. Эйзенштейн, Г. Данелия, Г. Чухрай, Л. Быков, 

А. Роу, А. Мкртчян, Л. Попов. 

Учёные, прославившие Россию. Вклад учёных России в постижение тайн 

природы. Знакомство с учёными России, совершившими выдающиеся открытия: 

М. В. Ломоносовым, Н. И. Лобачевским, Н. И. Пироговым, Д. И. Менделеевым, 

И. И. Мечниковым, С. В. Ковалевской, И. П. Павловым, А. С. Поповым, Ж. И. 

Алфёровым, Д. С. Лихачёвым. Начало космической эры. Первый искусственный 

спутник Земли. День космонавтики — 12 апреля 1961 г. и первый полёт человека в 

космос. С. П. Королёв. Первый отряд космонавтов: Юрий Гагарин, Валентина 

Терешкова, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий 

Быковский, Алексей Леонов.  

Спортивные победы. Приобщение людей к спорту в нашей стране. Герои 

Олимпийских игр. Первая золотая олимпийская медаль фигуриста из России. 

Советские спортсмены на олимпиаде в Хельсинки. Победа советских фигуристов 

на олимпиаде в 1980 г. Многократные олимпийские чемпионы — наши 

соотечественники. Олимпиада 2014 г. в г. Сочи. Хоккей. Сборная СССР — 

«Красная машина». «Золотая шайба» — основатель турнира Анатолий Тарасов. 

Футбол. Первый официальный матч. Футбольные клубы СССР. Чемпионат мира по 

футболу в 2018 г. в России. Лев Яшин — «Чёрная пантера». 

Тема 4. Россия стремится в будущее. Главное богатство России — её народ. 

Новые достижения в области науки и техники, медицины и образования, культуры 

и спорта. 
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Тематическое планирование курса 

«Народы России: дорога дружбы» 
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В начале учебного года проводится вводное занятие.  В конце года 

подведение итогов изучения раздела осуществляется на празднике Дружбы, где 

обучающиеся демонстрируют свои личные достижения, участвуя в выставках 

рисунков или поделок, в викторинах, конкурсах, играх. 

Тематическое планирование предполагает использование разнообразных 

форм организации учебных занятий и видов учебной деятельности. 

Введение. Наша Родина — Россия: урок-беседа, работа с картой России, 

создание родословного дерева семьи (рисунок), составление устного рассказа, со-

здание эмблемы праздника Дружбы. 

Встречаем гостей с Дальнего Востока: урок-беседа, работа с картой Рос-

сии, создание рисунков, работа с текстом, игры, изготовление моделей корабликов 

(оригами), составление рассказа по иллюстрациям. 

Встречаем гостей из Сибири: урок-беседа, работа с картой России, работа 

со словами, создание моделей-фигурок из пластилина. 

Встречаем гостей из Поволжья и с Урала: урок-беседа, работа с картой 

России, работа со словами, инсценировка народной сказки, интервьюирование 

старших членов семьи, составление рассказа о народе, создание рисунков, работа 

с пословицами. 
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Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма: урок-беседа, работа с 

картой России, составление устного рассказа, работа с текстом, создание рисунков, 

работа с пословицами, инсценировка народной сказки, викторина, подготовка со-

общения. 

Встречаем гостей из Центральной России: урок-беседа, работа с картой 

России, интервьюирование старших членов семьи, работа с текстом, составление 

устного рассказа. 

Встречаем гостей с Европейского Севера: урок-беседа, работа с картой 

России, интервьюирование старших членов семьи, инсценировка народной сказки, 

викторина, подготовка сообщения, составление устного рассказа. 

Итоговое занятие. Праздник кончается, дружба продолжается: урок-бе-

седа, подготовка и проведение выставки, викторина, конкурсы, игры. 

№ п/п Разделы и темы курса 
Количество 

часов 

 Введение  

Встречаем гостей с Дальнего Востока (5 ч) 

2–3 Встреча первая (народы, населяющие Чукотку)  

 Встреча вторая (народы, населяющие Камчатку)  

5–6 
Встреча третья (народы, населяющие Амурский край и 

остров Сахалин) 
 

Встречаем гостей из Сибири (4 ч) 

7–8 
Встреча первая (народы, населяющие Республику Саха 

(Якутия) и полуостров Ямал) 
 

9–10 
Встреча вторая (народы, населяющие Республику 

Алтай) 
 

Встречаем гостей из Поволжья и с Урала (7 ч) 
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11–12 
Встреча первая (народы, населяющие Республику 

Татарстан) 
 

13–14 
Встреча вторая (народы, населяющие Республику Баш-

кортостан) 
 

15–16 
Встреча третья (население Республики Коми и Перм-

ского края) 
 

 
Встреча четвёртая (народы, населяющие Республику 

Калмыкия (низовья Волги) 
 

Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма (10 ч) 

18–19 
Встреча первая (народы, населяющие Северный Кавказ 

и Республику Дагестан (юг России) 
 

20–21 
Встреча вторая (народы, населяющие Чеченскую 

Республику) 
 

22–23 
Встреча третья (народы, населяющие Республику 

Северная Осетия (Алания), город Владикавказ) 
 

24–25 
Встреча четвёртая (народы, населяющие Республику 

Кабардино-Балкария и город Нальчик) 
 

26–27 
Встреча пятая (народы, населяющие полуостров и 

Республику Крым) 
 

 

28–29 
Встречаем гостей из Центральной России  (2 ч) 

(русский народ) 
 

30–31 
Встречаем гостей с Европейского Севера (2 ч) 

(народы региона Европейский Север России) 
 

 

32–33 
Итоговое занятие. Праздник кончается, дружба 

продолжается 
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В начале учебного года проводится вводное занятие.  Изучение первой темы 
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можно завершить подготовкой и проведением праздника (одного из 

рассмотренных, по выбору учащихся). Изучение второй темы можно завершить 

спектаклем по любой из прочитанных сказок (один час можно отвести на 

подготовку декораций, реквизита, разучивание ролей), викториной по темам 

изученных сказок.  

На итоговый контроль рекомендуется вынести защиту проектов, как 

групповых, так и индивидуальных. В этом случае обучающиеся в течение года 

выбирают себе понравившуюся тему: традиции проведения праздников в регионах 

России, семейные праздники, фольклор народов в регионе проживания 

обучающихся. Проекты могут быть различных видов: информационные, 

исследовательские, творческие, практические. В соответствии с видом проекта 

разным будет и проектный продукт: видеоролик, слайд-шоу, результаты соцопроса, 

проведённого среди родителей, сверстников, учителей, праздничный костюм.  

Тематическое планирование предполагает использование разнообразных 

форм организации учебных занятий и видов учебной деятельности. 

Введение: урок-беседа, создание плаката-аппликации, диалог-игра, 

инсценировка. 

Праздники народов России. 

Страна встречает Новый год: урок-беседа, работа с текстом литературного 

произведения, диалог-игра по иллюстрации, викторина, разработка сценария 

праздника. 

Цаган Сар и Сагаалган: урок-беседа, диалог-игра, виртуальное 

путешествие, составление рассказа по иллюстрации, составление афиши, создание 

плаката. 

Масленица: урок-беседа, работа с пословицами, составление устного 

рассказа, работа с иллюстрациями, интервьюирование старших членов семьи, 

изготовление поделки. 

Навруз: урок-беседа, игра, виртуальное путешествие, составление устного 

рассказа; выступление с подготовленным сообщением, составление плана рассказа, 
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создание рисунков, работа с текстом. 

Пурим: урок-беседа, работа с иллюстрациями, составление устного 

рассказа, выступление с подготовленным сообщением, создание рисунков. 

Пасха: урок-беседа, виртуальное путешествие, интервьюирование старших 

членов семьи, создание рисунков, разработка сценария. 

День рождения оленёнка: урок-беседа, составление устного рассказа, 

создание коллективного плаката. 

Ураза-байрам: урок-беседа, виртуальное путешествие, работа с интернет-

источниками, составление презентации, подготовка сообщения. 

Сабантуй: урок-беседа, виртуальное путешествие, написание письма, под-

готовка сообщения. 

Гербер: урок-беседа, работа со словами, работа с текстом, работа с интернет-

ресурсами. 

Рош а-Шана: урок-беседа, виртуальное путешествие, рассказ по плану, игры 

со словами, подготовка открытки. 

Праздники урожая: урок-беседа, составление кроссворда, викторина, 

рассказы по иллюстрациям, составление ребусов и загадок, работа с пословицами, 

создание рисунков. 

Повторение и обобщение по теме «Праздники народов России»: 

подготовка к празднику (одному из рассмотренных, по выбору учащихся), 

проведение праздника. 

Почитаем сказки народов России: урок-беседа, работа с текстом, рассказы 

по иллюстрациям, работа с пословицами, составление комикса, рассказ по плану, 

подготовка сообщения, составление плаката. 

Обобщение разделу «Почитаем сказки народов России»: приготовление к 

спектаклю (подготовка декораций, реквизита, разучивание ролей), проведение 

спектакля по любой из прочитанных сказок; викторина, конкурс знатоков сказок; 

конкурс на лучшего рассказчика. 

Итоговое занятие: защита проекта. 
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№ п/п Разделы и темы курса Количество часов 

 Введение  

Праздники народов России (16 ч) 

 Страна встречает Новый год  

 Цаган Сар и Сагаалган  

 Масленица  

 Навруз  

 Пурим  

 Пасха  

 День рождения олененка  

 Ураза-байрам  

 Сабантуй  

 Гербер  

 Рош а-Шана  

 Праздники урожая  

14–16 
Повторение и обобщение по теме «Праздники 

народов России» 
 

Почитаем сказки народов России (15 ч) 

 Гордый олень (мансийская сказка)  

 Три сестры (сказка крымских татар)  

 Мышь и Воробей (удмуртская сказка) 
 

 

 Как собака друга искала (мордовская сказка)  
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Как Ветер к великой Горе ходил (якутская 

сказка) 
 

 
Таёжный человек и его друзья (негидальская 

сказка) 
 

 Звёздочка Зухра (татарская сказка)  

 Кудрявая девочка (чукотская сказка)  

 Мудрый старик (балкарская сказка)  

 Два Мороза (русская сказка)  

 Путники и каменная глыба (еврейская притча)  

 Кузнечик и муравей (ингушская сказка)  

29–32 
Повторение и обобщение по теме «Почитаем 

сказки народов России» 
 

33–34 Итоговое занятие  

Итого 34 ч 
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В начале учебного года проводится вводное занятие. Изучение каждой темы 

завершается промежуточным контролем достижения планируемых результатов. 

Промежуточный контроль на обобщающих занятиях может проходить в форме 

выставки рисунков, плакатов, макетов. 

 На итоговый контроль рекомендуется вынести защиту проектов, как 

групповых, так и индивидуальных. В этом случае ребята в течение года выбирают 

понравившуюся тему: вид народного промысла, национальный костюм, игрушку 

или жилище. Проекты могут быть различных видов: информационные, 

исследовательские, социальные, творческие, практические. В соответствии с видом 

проекта разными будут и проектные продукты: буклет для выставки, видеоролик, 

слайд-шоу, макет избы, изделие народного промысла, игрушка, результаты 

соцопроса, проведённого среди родителей, сверстников, учителей, брошюра, 

плакат.  

Тематическое планирование предполагает использование разнообразных 
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форм организации учебных занятий и видов учебной деятельности. 

Введение: беседа, создание плаката-аппликации, виртуальное путешествие, 

выставка. 

Зайдём в каждый дом: беседа, работа с текстом, составление устного 

рассказа, диалог-игра по иллюстрации, игра в загадки и пословицы, создание 

рисунков, виртуальное путешествие, выступление с подготовленным сообщением, 

викторина, создание плаката, изготовление макета. 

Народные ремёсла: беседа, диалог-игра, виртуальное путешествие, 

составление устного рассказа; составление афиши, создание плаката, организация 

выставки, игра «Экскурсоводы», создание рисунков, работа с текстом, игра с 

пословицами, составление рассказа по иллюстрациям, подготовка небольшого 

сообщения. 

Народный костюм — красота из глубины веков: беседа, игра, игра с 

пословицами, составление устного рассказа; выступление с подготовленным 

сообщением, составление плана рассказа, работа с иллюстрациями, 

интервьюирование старших членов семьи, виртуальные путешествия, создание 

макетов, изготовление аппликаций, плакатов, подготовка выставки, подготовка и 

защита проектов, составление кроссворда.  

Такие разные игрушки: мастер-классы, беседа, игра, виртуальное 

путешествие, составление устного рассказа; выступление с подготовленным 

сообщением, составление плана рассказа, создание рисунков, работа с текстом, 

подготовка выставки, изготовление макетов, подготовка и защита проектов.  

Итоговое занятие: подготовка и защита проектов, викторина, экскурсия по 

выставке. 

 

№ п/п Разделы и темы курса Количество часов 

 Введение   

Зайдём в каждый дом (9 ч) 
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 Русская изба  

 Татарский дом   

 Чум  

 Яранга  

 Юрта  

 Кавказская сакля  

 Казачий курень  

 Мазанка  

 Повторение и обобщение по теме: «Народные жи-

лища» 

 

Народные ремёсла (7 ч) 

 Гончарное ремесло  

 Деревянные ремёсла  

 Красота, застывшая в металле  

 Резьба по кости  

 Ковроткачество  

 Женское рукоделие  

 Повторение и обобщение по теме: «Народные 

ремёсла» 

 

Народный костюм — красота из глубины веков (9 ч) 

 Русский костюм  

 Татарский костюм  

 Удмуртский костюм  

 Калмыцкий костюм  

 Костюмы народов Северного Кавказа  
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 Бурятский костюм  

 Одежда северных оленеводов и охотников  

 Одежда народов Приамурья  

 Повторение и обобщение по теме: «Народный 

костюм» 

 

Такие разные игрушки (6 ч) 

 Погремушка  

 Кукла   

 Глиняные игрушки  

 Деревянные игрушки  

 Игрушки, которые учат профессии  

 Повторение и обобщение по теме: 

«Народные игрушки» 

 

 

33–34 Итоговое занятие  

 Итого  
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В начале учебного года проводится вводное занятие.  Изучение каждой темы 

завершается промежуточным контролем достижения планируемых результатов на 

обобщающем занятии. В конце года при завершении изучения всего раздела 

осуществляется подведение итогов изучения раздела.  

Промежуточный контроль на обобщающих занятиях может проходить в 

форме викторины, выставки рисунков, плакатов, представления устных 

сообщений. Обобщение по теме «Великая российская культура», рассчитанное на 

2 часа, можно провести по блокам: «литература», «архитектура» и т. д. При этом 

выбор тем для более детального обобщения можно предоставить самим ученикам.  

 На итоговый контроль рекомендуется вынести защиту проектов, как 

групповых, так и индивидуальных. В течение года обучающиеся выбирают 

понравившуюся тему (исторический период, культурно-исторический памятник, 

выдающуюся личность и пр.) и готовят проект. Проекты могут быть различных 
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видов: информационные, исследовательские, социальные, творческие, 

практические. В соответствии с видом проекта разным будет и проектный продукт: 

видеоролик, слайд-шоу, текст экскурсии, отзыв о произведении, результаты 

соцопроса, проведённого среди родителей, сверстников, учителей, брошюра, 

плакат.  

Тематическое планирование предполагает использование разнообразных 

форм организации учебных занятий и видов учебной деятельности. 

Общая история народов России: беседа, создание плаката-аппликации, 

работа с картой. 

Что нас объединяет.  

Мы — российский народ: беседа, работа с текстом, составление плана, 

устного рассказа, виртуальное путешествие, выступление с подготовленным 

сообщением, викторина, создание плаката. 

Мы граждане России. Нас объединяет русский язык: беседа, виртуальное 

путешествие, составление устного рассказа; составление рассказа по иллюстрации, 

создание плаката, игра «Экскурсоводы», создание рисунков, работа с текстом, 

составление рассказа по иллюстрациям, подготовка небольшого сообщения. 

Нас объединяют нравственные ценности: беседа, выступление с 

подготовленным сообщением, работа с иллюстрациями, написание мини-

сочинения.  

У нас общая история и территория: беседа, работа с текстом, составление 

устного рассказа; выступление с подготовленным сообщением, составление плана 

рассказа, создание плаката.  

Героические страницы российской истории.  

Ратные подвиги: беседа, работа с текстом, составление устного рассказа; 

работа с терминами, выступление с подготовленным сообщением, составление 

плана рассказа, создание плаката, создание видеоролика, написание эссе. 

Трудовые подвиги: беседа, работа с текстом, составление устного рассказа; 

работа с терминами, выступление с подготовленным сообщением, составление 
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плана рассказа, создание плаката, создание видеоролика, написание эссе. 

Культура, наука, спорт: достижения и победы.  

Великая российская культура: беседа, виртуальные путешествия, 

составление устного рассказа; составление рассказа по иллюстрации, создание 

плаката, игра «Экскурсоводы», организация и проведение фестиваля, 

инсценировки, создание рисунков, работа с текстом, составление рассказа по 

иллюстрациям, подготовка небольшого сообщения. 

Учёные, прославившие Россию: беседа, составление рассказа по 

иллюстрации, создание плаката, подготовка небольшого сообщения, поиск 

информации, работа с текстом. 

Спортивные победы: викторина, экскурсия по выставке, работа с интернет-

ресурсами; написание рассказа, эссе. 

Россия стремится в будущее: создание презентации, подготовка и защита 

проектов, викторина, создание видеоролика. 

 

№ п/п Разделы и темы курса Количество часов 

 Введение   

Что нас объединяет (6 ч) 

 Мы — российский народ  

 Мы граждане России  

 Нас объединяет русский язык  

 Нас объединяют нравственные ценности  

 У нас общая история и территория  

 Повторение и обобщение по теме: «Что нас объеди-

няет» 

 

Героические страницы российской истории (8 ч) 

 Ратные подвиги  
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 1612 год: в час испытаний  

 Отечественная война 1812 года  

 Великая война, великая Победа (1941—1945)  

 Повторение и обобщение по теме «Ратные подвиги»  

 Трудовые подвиги  

 «Создадим дворец для народа!»  

 «Всё для фронта, всё для победы!»  

 Восстановление народного хозяйства  

 Обобщение по теме «Трудовые подвиги»  

Культура, наука, спорт: достижения и победы (14 ч) 

 Великая российская культура  

 Живопись  

 Музыка  

 Балет  

 Архитектура и скульптура  

 Литература  

 Театр  

 Кино  

23–24 Повторение и обобщение по теме: «Великая 

российская культура» 

 

 Учёные, прославившие Россию  

 Спортивные победы  

 Герои Олимпийских игр  

 Хоккей  

 Футбол  
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 Повторение и обобщение по теме: «Спортивные 

победы» 

 

 Заключение. Россия стремится в будущее  

 

31–34 Итоговое обобщение. Зачёт  

 Итого  
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Система условий реализации примерной рабочей программы 

Для реализации программы учебного модуля «Народы России: дорога 

дружбы» в начальной школе необходимо оптимальное оснащение учебного про-

цесса, использование разнообразных средств, обогащающих занятия и позволяю-

щих организовать различные формы внеурочной деятельности по изучаемому 

предмету.  

Обязательным условием проведения современного урока является также си-

стематическое и планомерное использование разнообразных мультимедийных, 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, которые рас-

ширяют представления обучающихся о родной стране, способствуют развитию ин-

тереса к культуре, традициям и языку народов РФ и являются мощным мотиваци-

онным средством изучения курса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: создания и использования ин-

формации (в том числе запись и обработку изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Стенды для постоянных и временных экспозиций. 

 2. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: аппа-

ратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации; компьютер; мультиме-

диа-проектор; интерактивная доска; магнитная доска; коллекция медиаресурсов; выход в 

Интернет. 

3. Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, плакаты, карты, в 

том числе настенная карта России, портреты). 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
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12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Указы Президента Российской Федерации: 

— от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

— от 06 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённую 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

4. Поручение Президента РФ от 29 января 2020 г. (Пр-127, п. 2) о подготовке и 

представлении федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». 

5. Постановление правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 о 

«Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016—2020 гг.». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576). 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 января 

2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ и ОДНКНР». 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Культура мира и согласия: природа, общество, человек. Наш дом — планета Земля: 

Учеб.-метод. пособие для учителя начальной школы (1—2 части). М.: Этносфера: Московские 

учебники, 2007. 
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2. Найденова Е. А. Что означает слово «народ»? [Стихотворение-игра]. М.: Этносфера, 

2015. 

3. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. Приглашаем на праздник дружбы. 1 

класс: Учеб. для общеобразоват. организаций / Е. А. Найденова, О. Н. Журавлева; под ред. В. А. 

Тишкова.  М.: Просвещение, 2020. 

4. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. Друзья приглашают в гости. 2 класс: 

Учеб. для общеобразоват. организаций / М. Ю. Мартынова, О. Н. Журавлева; под ред. В. А. 

Тишкова. М.: Просвещение, 2020. 

5. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. Ярмарка мастеров России. 3 класс: 

Учеб. для общеобразоват. организаций / М. Ю. Мартынова, О. Н. Журавлёва; под ред. В. А. 

Тишкова.  М.: Просвещение, 2020. 

6. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. Золотая книга российского народа. 

4 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций / В. И. Власенко, С. Н. Рудник, О. Н. Журавлёва; 

под ред. В. А. Тишкова. М.: Просвещение, 2020. 

7. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. 1 класс: Методическое пособие с 

примером рабочей программы к учебнику под ред. В. А. Тишкова / О. А. Борисова.  М.: 

Просвещение, 2020. 

8. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. 2 класс: Методическое пособие с 

примером рабочей программы к учебнику под ред. В. А. Тишкова / О. А. Борисова. М.: 

Просвещение, 2020. 

9. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. 3 класс: Методическое пособие с 

примером рабочей программы к учебнику под ред. В. А. Тишкова / О. А. Борисова.  М.: 

Просвещение, 2020. 

10. Окружающий мир. Народы России: дорога дружбы. 4 класс: Методическое пособие с 

примером рабочей программы к учебнику под ред. В. А. Тишкова / О. А. Борисова. М.: 

Просвещение, 2020.  

11. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения самостоятельных работ. 

Информационные ресурсы  

1. Мы живём в России. Видеоэнциклопедия нашей страны. Страна производства — Россия. 

2004–2007 г. / Гора самоцветов (Mountain of Gems). Московская анимационная студия «Пилот».  

2. Шушарина Н. П. Играем в традиционные игры народов Севера [Текст] программа допол-

нительного образования детей. ГУП ЯНАО «Издательство «Красный Север», 2011. 
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URL: http://cdod5.ru/images/DOPOLNITELNOE_MENU/BIBLIOTEKA/18.pdf (дата обращения: 

10.09.2020). 

3. Игры детей коренных народов Приамурья и Дальнего Востока / авт.-сост. Л. Г. Кочеткова. 

URL: https://infourok.ru/podvizhnie-igri-narodov-dalnego-vostoka-v-pomosch-vospitatelyu-

1663013.html  (дата обращения: 10.09.2020). 

4. Праздник народных игр «Эл-Ойын». Игры детей Алтая. URL: http://ded-

altai.ru/history/prazdnik_narodnykh_igr_el-ojjyn (дата обращения: 10.09.2020). 

5. Татарские сказки и произведения татарских писателей в мультимедийной звуковой иллю-

стрированной форме / Бала.рф. Детская мультимедийная библиотека [Электронный ресурс]. 

URL: http://balarf.ru/ (дата обращения: 10.09.2020). 

6. Татармультфильм [Электронный ресурс]. URL: http://tatarcartoon.ru (дата обращения: 

10.09.2020). 

7. Башкирские народные игры. URL: https://nekrasov.izh-cbs.ru/sites/default/files/tradition-

pdf/bash_narodnie_igri.pdf (дата обращения: 10.09.2020). 

8. Игры народов Северного Кавказа / авт.-сост. С. В. Дьяченко. URL: https://infourok.ru/igri-

narodov-severnogo-kavkaza-2214481.html (дата обращения: 10.09.2020). 

9. Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» [Электронный ресурс]. 

2020. URL: https://ludorvay.ru (дата обращения: 16.03.2020). 

10. Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник [Электронный ресурс]. URL: https://vladmuseum.ru/ru/ (дата обращения: 

16.03.2020). 

11. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Ка-

занский Кремль» [Электронный ресурс]. 2007–2020. URL: https://kazan-kremlin.ru (дата обраще-

ния: 15.03.2020). 

12. Журнал «Вестник антропологии» [Электронный ресурс] // Институт этнологии и антро-

пологии РАН [2014–2020]. URL: http://antromercury.ru (дата обращения: 10.03.2020). 

13. Праздничные и памятные дни. Сабантуй // Официальный Татарстан. 2020. URL: 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ   (ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР). 

                СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

 

                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Обществознание и есте-

ствознание (окружающий мир). Секреты финансовой грамоты» (далее — Про-

грамма) на уровне начального общего образования подготовлена на основе Тре-

бований к результатам освоения программы начального общего образования Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО), учитывает целевые ориентиры Примерной 

программы воспитания, а также структуру и содержание Единой рамки компе-

тенций по финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность является одной из составляющих функциональной гра-

мотности современного человека и входит в состав «навыков 21 века». В «Стра-

тегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–

2023 годы», определяющей необходимость разработки и внедрения образова-

тельных программ повышения финансовой грамотности для начального общего 

образования, финансовая грамотность понимается, как «сочетание осведомлён-

ности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия 

успешных финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансо-

вого благосостояния» 

Дети младшего школьного возраста в своей повседневной жизни уже вовлечены 

в элементарные финансовые отношения: они обмениваются друг с другом лич-

ными предметами, совершают простые покупки, подсчитывают деньги, иногда 

дают или берут деньги в долг, копят деньги на определенную цель. При этом бы-

товая (житейская) финансовая грамотность младших школьников нередко несёт 

в себе некритично воспринятый опыт сверстников, стихийно сложившиеся фи-

нансовые привычки, навязанные извне стереотипы финансового поведения окру-

жающих. Современные цифровые технологии обеспечивают мгновенность при-

нятия финансовых решений (в один клик), которые могут обернуться финансо-

выми проблемами не только для ребёнка, но и для всей его семьи. 

Изучение учебного курса «Обществознание и естествознание (окружа- ющий 
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мир). Секреты финансовой грамоты», интегрирующего знания о при- роде, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответ- ствует потреб-

ностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на дости-

жение следующих целей: 

— осознание роли труда, денег и отношений людей, опосредованных 

деньгами, на основе целостного взгляда на окружающий мир; освоение фи- 

нансовых, математических, обществоведческих, нравственно-этических по- 

нятий, представленных в содержании данного учебного курса; 

— развитие осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моде- 

лей, необходимых для принятия успешных финансовых решений в реальной 

учебной и жизненной практике; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, опре- 

делённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям наро-

дов России; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построе- ния фи-

нансовых отношений в социуме; духовное обогащение обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- положи-

тельного отношения к природным ресурсам и их бережливому по- треблению 

в соответствии с экологическими нормами поведения; становле- ние навыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного отно- шения к лю-

дям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индиви- дуальности. 

Содержание учебного курса сформировано на основе выделения тех областей 

финансовой грамотности, в которых младшие школьники уже осу- ществляют 

элементарные финансовые действия в своей повседневной жизни и которые 

обеспечивают освоение грамотных способов действий в решении финансовых 

задач, социально и личностно значимых для детей 8–12 лет. Во 2 классе к таким 

содержательным областям относятся «Обмен», «Деньги» и 

«Как грамотно делать покупки»,   в 3 классе — соответственно «Доходы», 

«Расходы» и «Экономия, сбережения и накопление»; в 4 классе — «Семей- ный 

бюджет», «Личный бюджет» и «Благотворительность». Данные содер- жатель-

ные области задают в каждом классе достаточно широкий общий кон- текст, ор-

ганизующий множество разрозненного фактического и историческо- го матери-

ала, элементы житейского и учебного опыта младших школьников в целостную 
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картину. 

Планируемые результаты по учебным предметам «Окружающий мир», 

«Математика» и данному курсу обеспечивают учителю возможность инте- гра-

ции соответствующего содержания курса через организацию выполнения ком-

плексных заданий, кейсов и ситуаций, проектов, участия младших школьников в 

сюжетно-ролевых играх, моделирующих финансовые отноше- ния людей, экс-

курсиях в финансовые организации и на предприятия. 

Данная Программа может быть интегрирована практически во все мо- дули про-

граммы воспитания школы: например, в рамках «Ключевых об- щешкольных 

дел» — через вовлечение детей в социальные проекты волон- терской, благотво-

рительной и трудовой направленности; в рамках модуля 

«Экскурсии, экспедиции, походы» — через экскурсии на предприятия в населен-

ном пункте, где проживают дети, в местные отделения банков; в рам- ках модуля 

«Организация предметно-эстетической среды» — через такой вид деятельности, 

как составление сметы расходов на оформление интерьера школьных помеще-

ний, озеленение пришкольной территории, разбивка клумб и т.д. Программные 

темы курса могут определить содержание участия шко- лы или конкретного 

класса в ежегодной Всероссийской неделе финансовой грамотности. Возможно 

использование содержания курса для тематических классных часов и работы с 

родителями младших школьников. 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР). 

СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

Программа направлена на реализацию стратегических целевых ориентиров в об-

ласти повышения финансовой грамотности на уровне начального общего обра-

зования. 

Нормативную правовую основу Программы составляют следующие документы: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации». 

— Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении из- 

менений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Россий- ской 

Федерации». 

— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 05.07.2021 г. № 64100) «Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования». 

— Единая рамка компетенций по финансовой грамотности. 

— Примерная программа воспитания (Одобрена решением федераль- 

ного учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 02.06.2020 г. № 2/20). 

— Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28 октября 2015 г. федерально- 

го учебно-методического объединения по общему образованию). 

— Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансо- 

вой грамотности населения и развитию финансового образования в Россий- 

ской Федерации». 

— Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Феде- 

рации на 2017–2023 годы // Утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования Программа направлена на обес-

печение условий для развития целостной личности младшего школьника. Сред-

ством решения этой задачи выступает учебная деятельность, организуемая с 

учебным материалом, который ориентирован на формирование  финансовой гра-

мотности младших школьников в тесной взаимосвязи с формированием умения 

учить самих себя, начальных основ личностной и познавательной рефлексии, 

умения организовывать свою деятельность, сотрудничать с учителем и одноклас-

сниками. 

Методологической основой Программы является системно- деятельностный 

подход, включающий систему концепций: теория деятельности А. Н. Леонтьева, 

теория поэтапного формирования умственных действий 

П. Я. Гальперина, возрастная периодизация Д. Б. Эльконина, теория учебной де-

ятельности Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, теория содержательного обобще-

ния В. В. Давыдова, теория содержательного общения Г. А. Цукер- ман, совре-

менные подходы к формированию функциональной грамотности школьников, 

представленные в работах Н. Ф. Виноградовой, Г. В. Ковалёвой, О. Б. Логиновой, 

Е. Л. Рутковской и др. 

Для реализации Программы необходимо соблюдение следующих дидактических 

принципов: 
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— реализация межпредметных связей и интеграция содержания курса 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты финансовой 

грамоты» с учебными предметами, в том числе: математикой, технологией, окру-

жающим миром, литературным чтением; 

— организация вовлечённости младших школьников в повышение 

личной финансовой грамотности через перенос финансовых знаний и умений 

на ситуации, максимально приближенные к реальной жизни, понятные и близ-

кие младшим школьникам в соответствии с их психолого-возрастными осо-

бенностями; 

— включение в образовательный процесс «живой» финансовой ин- 

формации в разнообразных форматах (видео-, аудио-, тексты, фотографии, ри-

сунки, в том числе представленные в электронном (цифровом) виде), рабо- та 

с которыми предусматривает наблюдение, поисковую активность детей, пони-

мание и преобразование информации, проведение элементарных мини- иссле-

дований, подготовку учебных проектов, вызывающую их личную заин- тере-

сованность, желание обмениваться своими знаниями, вопросами и от- крыти-

ями в учебных диалогах и дискуссиях; 

— обеспечение максимальной самостоятельности и субъектной пози- 

ции младших школьников в овладении системой действий с учебным мате- 

риалом курса по финансовой грамотности; 

— стимулирование становления самостоятельной оценки и самооцен- 

ки младших школьников, в том числе в области личных финансовых дей- 

ствий, привычек и поведения; 

— принципиальная открытость и преемственность процесса повыше- 

ния финансовой грамотности, его продолжение в рамках самообразования и 

семейного финансового воспитания, а также на следующих уровнях общего 

образования через постепенное усложнение финансовых задач и расширение 

жизненных контекстов применения освоенных финансовых знаний и действий. 

Изучение курса «Обществознание и естествознание (окружающий мир). Сек-

реты финансовой грамоты» позволяет младшему школьнику: проживать ситуа-

ции выбора, постановки целей учебного занятия, выполнения задания, возмож-

ности сформулировать свой вопрос; побуждает выделять из жизненной ситуации 

те финансовые задачи, которые ребёнку важно или интересно решить; критиче-

ски относиться к предлагаемым извне нормам сотрудничества со взрослым и 
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сверстниками, правилам участия в учебном диалоге и дискуссии, способу реше-

ния финансовой задачи; приобретать опыт волевого напряжения при достижении 

целей, рефлексии, самовыражения и самореализации; осуществлять нравствен-

ный выбор финансового решения (на примере решения моральных дилемм); ар-

гументированно изменять свою точку зрения; оценивать события учебного заня-

тия. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР). 

СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на 3 года, общее количество учебных часов, запланиро-

ванных на весь период обучения во 2–4 классах, составляет 102 ч, по 34 ч в каж-

дом классе, включая резервные часы. 

Программа реализуется  в рамках внеурочной деятельности. Темы курса могут 

быть использованы как дополнительный материал для интеграции, углубления 

содержания учебных предметов, например, при изучении курса «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», программы воспитания школьников. 

Программа курса может быть реализована как в рамках общего расписания об-

разовательного процесса, так и в каникулярное время в формате тематической 

смены.  

Срок реализации Программы зависит от организационной схемы: либо равно-

мерно в течение трёх учебных лет, либо концентрированно в каникулярное 

время. Режим занятий, их периодичность и продолжительность определяются 

образовательной организацией самостоятельно по согласованию с родителями 

младших школьников или лицами, их замещающими. 

Основные формы и виды деятельности обучающихся: учебная, проектная, иг-

ровая (ролевые, дидактические, ситуационные, деловые игры), рефлексивно-оце-

ночная, регулятивная, коммуникативная (проблемно- ценностные дискуссии со 

сверстниками и взрослыми), моделирование, анализ ситуаций, наблюдение и др. 

Курс «Обществознание и естествознание (окружающий мир). Секреты финансо-

вой грамоты» ориентирован на формирование и развитие универсальных учеб-

ных действий, применение полученных знаний в повседневной жизни детей 

младшего школьного возраста. 
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3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖА-

НИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВО-

ЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР). СЕКРЕТЫ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

Основные ценностно-смысловые ориентиры, которые младшие школьники от-

крывают на занятиях курса «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир). Секреты финансовой грамоты» и с помощью которых осваивают модели 

грамотного финансового поведения, связаны с постепенным осознанием того, 

что: 

— благосостояние человека, семьи, общества и российского государ- 

ства достигается благодаря труду, усилиям людей; 

— человек по-настоящему богат не деньгами, а своими знаниями, спо- 

собностями, умением учиться и постоянно изменяться; 

— главное богатство человека – это его Родина, семья, родители, дети, 

родные и близкие; 

— в финансовых отношениях с людьми важно быть честным и спра- 

ведливым; 

— финансовые решения в повседневной жизни — это выбор, человека, 

за последствия которого он несет ответственность. 

В процессе изучения курса финансовой грамоты дети постигают уникальность 

истории, культуры и природы России через историю происхождения и развития 

российских денег, поиск и обсуждение фактов, связанных с функциями денег в 

современной жизни людей. Финансовая грамота помогает 

детям осознать ценность, целостность и многообразие окружающего мира, в том 

числе взаимозависимость здорового образа жизни человека, экономного и бе-

режного потребления имеющихся ресурсов с минимальным ущербом для окру-

жающей среды, защиты экологии, сохранения природы. 

Обсуждение жизненных ситуаций, кейсов, связанных с финансовыми поступ-

ками и решениями, помогает детям выстроить модели безопасного финансового 

поведения, научиться понимать мотивы финансовых поступков людей и оцени-

вать их возможные последствия, шире — приобретать начальные социальные 

компетенции для эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, откры-

вать возможности для личной полезной созидательной активности в современ-

ном мире. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР). 

СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир). Секреты финансовой грамоты» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том 

числе через изучение фактов из истории появления российских денег, развития 

между людьми обмена, торговых и финансовых отношений, осо- знания мате-

риальных и нематериальных богатств России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден- 

тичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной общ-

ности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, проявление интереса к истории и традициям своей многона- 

циональной страны, уважения к своему и другим народам; 

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

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

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

правилах финансовых отношений между людьми; 

— мотивация на достижение личных финансовых целей и общих фи- 

нансовых целей семьи; 

— мотивация на исполнение своих обязанностей дома и в школе; 

духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на соб- 

ственный жизненный опыт, в том числе опыт повседневных финансовых ре- 

шений и поступков; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе к нуждающимся людям; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способно- 

сти договариваться; 
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— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям, в том числе обмана в фи- нансо-

вых отношениях, преследования личной корысти и игнорирования ин- тересов 

других людей; 

— осознание необходимости ограничивать свои желания; 

— проявление ответственности за потребление общих ресурсов семьи; 

эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразую- 

щей деятельности, в разных видах художественной деятельности; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной дея- 

тельности; осознание важности русского языка как средства общения и само- 

выражения; 

физическое воспитание, формирование 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 информационной без- 

опасности; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, про- 

являющееся в выборе приемлемых способов самовыражения; 

трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профес-

сиям; 

экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, ответственное потребление ресур; 

— неприятие действий, приносящих вред экологии, природе; 

— ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первона-

чальные представления об обмене, зарождении денег и финансо- вых отношений 

как одной из составляющих целостной научной картины ми- ра);  
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нициативность, любозна- тельность и самостоятельность в познании, в 

том числе познавательный ин- терес к изучению финансовой грамоты, 

развитию умений принимать успеш- ные финансовые решения, актив-

ность и самостоятельность в познавательной деятельности; 

— осознание своих привычек при пользовании деньгами и воз-

можно- стей изменения этих привычек при формировании финансово 

грамотного по- ведения; 

— проявление уверенности при оплате простых покупок; 

— мотивация на сравнение цен при покупке повседневных това-

ров, мотивация на их покупку по приемлемой для себя цене; 

— готовность обсуждать со взрослыми стоимость приобретаемых 

то- варов и услуг; 

— мотивация к учету и планированию своих доходов (то есть кар-

ман- ных денег, которые ребенок получает от взрослых) и расходов, рас-

пределе- нию доходов по направлениям расходов. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Обществознание и естествознание (окружа-

ющий мир). Секреты финансовой грамоты» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ-

саль- ные учебные действия. 

1) Базовые логические действия: 

— сравнивать финансовые объекты (цены на товары и услуги, до-

ходы, расходы и др.), устанавливать основания для сравнения (дешевле, 

дороже, выгоднее, экономнее и др.), устанавливать аналогии между 

учебными и реальными финансовыми действиями; объединять части 

нансового объекта (объекты) по определенному признаку (самый под-

ходящий товар для обмена, полезная покупка, необходимые расходы и 

др.); 

— определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные финансовые объекты при выборе то-

вара, составлении семейного и личного бюджета и др.; 

— находить закономерности и противоречия в финансовых ситу-

ациях, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогом алго-

ритма покупки необходимого товара, составления личного бюджета, 
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ормации для решения учебно- практической финансовой задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в финансовых 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знако-

мых по опыту, делать выводы; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе мо-

дели и схемы, для решения финансовых задач. 

2) Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоя-

нием финансовой ситуации на основе предложенных педагогом вопро-

сов; 

— с помощью педагога формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, финансовой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения финансовой задачи, 

выбирать наиболее подходящее решение (на основе предложенных кри-

териев); 

— проводить по предложенному плану, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между фи-

нансовыми 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (измерения, классифика-

ции, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие финансовых процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

3) Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации для решения фи-

нансовых задач; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном ис-

точнике финансовую информацию, представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную финансовую ин-

формацию самостоятельно или на основании предложенного педагогом 

способа ее проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогов, родителей (закон-
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х обучающихся) правила информационной безопасности при поиске фи-

нансовой информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебно-практической финан-

совой задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

финансовой информации, в том числе с помощью средств ИКТ. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения по финансовой 

проблематике, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии на финансовые темы; 

— признавать возможность существования разных точек зрения 

по финансовым вопросам; 

— корректно и аргументированно высказывать свое мне-

ние по финансовой проблеме; 

— строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты на финансовые темы; 

— готовить небольшие публичные выступления на финансовые 

темы; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, пла-

каты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

1) Самоорганизация: 

— планировать действия самостоятельно или с небольшой помо-

щью взрослого действия по решению учебно-практической финансовой 

задачи; 

— проявлять познавательную и творческую инициативу в приме-
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ентарных вопросов в области экономики семьи; 

— выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельно-

сти; 

— выбирать и при необходимости корректировать

 способы финансовых и учебных действий; 

— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, 

вести поиск путей преодоления ошибок при решении финансовых за-

дач; 

3) Самооценка 

— объективно оценивать процесс и результаты своей деятель-

ности по предложенным критериям, соотносить свою оценку с оценкой 

педагога. 

 
Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (инди-

видуальные с учетом участия в коллективных задачах) изучения финан-

совой грамоты в стандартной (типовой) ситуации на основе предложен-

ного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-

ить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы при выполнении учеб-

ного проекта, мини-исследования и в учебной игре по финансовой про-

блематике; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться общим правилам при выполнении учебного проекта, мини- 

исследования и в учебной игре по финансовой проблематике; 

— ответственно выполнять свою часть работы при выполнении 

учебного проекта, мини-исследования и в учебной игре по финансовой 

проблематике; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
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по финансовой грамоте с опорой на предложенные образцы. 

 
2  класс  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ                                                    

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— правильно использовать термины: обмен, бартер, товар, 

услуга, продажа, покупка, деньги; 

— объяснять, как честно осуществлять обмен, и какие проблемы 

мо- гут возникнуть при обмене; 

— вести элементарные финансовые расчёты; 

— решать текстовые финансовые задачи в одно-два действия: 

пред- ставлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая мо-

дель; плани- ровать ход решения финансовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать 

ответ, проверять правиль- ность вычислений; 

— объяснять, что деньги появляются в семьях за счёт труда взрос-

лых; 

— объяснять на простых примерах, что деньги — средство об-

мена, а не благо; 

— называть основные признаки подлинности денег; 

— приводить примеры валют; 

— объяснять, что одни и те же товары или услуги могут иметь раз-

ную цену в разных местах, в разное время и у разных продавцов; 

— объяснять, что деньги необходимо хранить в безопасном месте; 

— объяснять, как грамотно и безопасно делать покупки; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— проявлять осведомленность о полезной информации в рекламе; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 

— формулировать простые выводы по вопросам финансовой гра-

мотно- сти на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 пред- ложения); 

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и нега-
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ользования денег и осуществления поку- пок; 

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться элек-

трон- ным дневником и электронными ресурсами школы; 

— проявлять осведомленность о трудовой деятельности жителей 

род- ного края; 

— безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

кон- тролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять комму-

никацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необхо-

димости.. 

 
3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— различать расходы и доходы семьи; 

— называть основные источники доходов семьи; 

— называть основные направления (категории) расходов семьи; 

— приводить примеры обязательных и необходимых расходов се-

мьи; 

— приводить примеры сокращения расходов и увеличения сбе-

режений семьи; 

— различать виды источников дохода: регулярные и нерегуляр-

ные; 

— распределять расходы по основным направлениям (категориям); 

— считать расходы и доходы (личные и семейные) в кратко-

срочном периоде; 

— использовать различные источники информации о семейном 

и лич- ном бюджете для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

— приводить примеры обязательных и необходимых расходов се-

мьи; 

— проявлять осведомленность о роли банков, назначения вкла-

дов и кредитов; 

— создавать по заданному плану собственные развёрнутые вы-

сказы- вания о семейном и личном бюджете, рисках денежного долга, 

бережливого расходования денег; грамотного накопления денег для фи-

нансовых целей; 



[Введите текст]  

 

— с

о

б

л

ю

д

а

т

ь 

п

р

а

в

и

л

а 

б

е

з

о

п

а

с

н

о

г

о 

и 

н

р

а

в

с

т

в

енного поведения в обла- сти денежных отношений, потребления ресур-

сов: 

— безопасно использовать персональные данные в условиях 

контро- лируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошенниче- ских действиях при общении в мессенджерах; 

— использовать умения выполнять арифметические действия (в 

пре- делах 1000) при расчете доходов, расходов, бюджета; 

— использовать при выполнении практических заданий и реше-

нии за- дач единицы: стоимости (копейки, рубли), преобразовывать 

одни единицы данной величины в другие; 

— решать финансовые задачи в одно-два действия, анализировать 

ре- шение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавли-

вать его реалистичность, проверять вычисления); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулиро- вать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно- двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в 

табли- цах, в предметах повседневной жизни (ценник, этикетка, описа-

ние состава); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таб-

лицы бюджета семьи по образцу; 

— выполнять действия по алгоритму (грамотное накопление денег); 

— соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

лич- ных финансов. 

 
4 КЛАСС 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— объяснять, что такое семейный бюджет, зачем его нужно вести; 

— составлять семейный бюджет в игровых ситуациях; 

— проявлять осведомленность в способах ведения учета се-

мейных и личных трат; 

— проявлять осведомленность в том, для каких целей люди от-

крыва- ют вклад в банке, какие виды вкладов бывают; 
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каких целей люди получают кредиты в банках, какие виды кредитов 

бывают; 

— объяснять, что такое личный бюджет, зачем его нужно вести; 

— вести учет личных трат; определять приоритетные траты; 

— оценивать свои ежемесячные расходы с точки зрения их 

необходи- мости; 

— находить возможности сокращения расходов; 

— называть способы формирования сбережений; 

— проявлять осведомленность в том, что такое «финансовая по-

душка безопасности» и для чего она предназначена; 

— проявлять осведомленность о благотворительности и возмож-

ности участвовать в ней детям и взрослым; 

— проявлять осведомленность о безналичном расчёте и пласти-

ковой банковской карте, алгоритме безналичного платежа с помощью 

платёжного терминала; 

— приводить примеры жизненных ситуаций, в которых людям 

необ- ходима благотворительная помощь; 

— использовать различные источники для поиска и безопасного 

из- влечения достоверной финансовой информации, ответов на вопросы; 

— соблюдать правила нравственного поведения в финансовых от-

ноше- ниях с людьми; 

— решать финансовые задачи, выполняя арифметические дей-

ствия и их свойства, используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: достовер-

ность/реальность, соответствие условию; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения 

задач финансовую информацию, представленную в простейших столб-

чатых диа- граммах, таблицах, в предметах повседневной жизни (напри-

мер, счет, меню, прайс-лист, объявление); 
му; 

запонять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграм- 

 
— проявлять осведомленность в том, что такое интернет-платежи и 

как они осуществляются; 

— распознавать распространенные мошеннические схемы, с которыми можно 
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столкнуться в цифровой среде, в том числе признаки мошеннических сайтов. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР). 

СЕКРЕТЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЫ» 

Содержание курса разработано в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утв. 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286 и с учетом структуры и содержания Единой рамки компетенций по финан-

совой грамотности для детей и взрослых, которая включает четыре предметных 

области финансовой грамотности: Деньги и операции с ними; Планирование и 

управление финансами; Риск и доходность; Финансовая среда. Последователь-

ность разделов и тем отражает содержательные вза- имосвязи между изучаемыми 

явлениями и возрастные закономерности осво- ения детьми 8–12 лет умений гра-

мотно и уверенно обращаться с деньгами. 

Основу содержания курса составляют первоначальные представления младших 

школьников об обмене, происхождении денег и их функциях, покупке товаров и 

услуг, доходах и расходах, семейном и личном бюджетах, способах накопления, 

сбережения и экономии, целях благотворительности. 

Содержание курса обеспечивает начальную подготовку обучающихся к участию 

в международных исследованиях по оценке образовательных достижений по фи-

нансовой грамотности (PISA). 

 
2 КЛАСС 

Раздел 1. Обмен 

Когда и почему появился обмен? 

Труд как условие удовлетворения потребностей человека. Разделение труда. 

Обмен результатами труда. 

Правила справедливого обмена 
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мена. 

 

 

на? 

К чему приводит обман при обмене? Этические правила и нормы об- 

 
Трудности обмена 

В чём трудности обмена? Как сравнить ценность предметов для обме- 

 
Раздел 2. Деньги 

Для чего люди придумали деньги? 

Когда и почему появились деньги? Товарные деньги. Функции денег. 

Какими были самые первые деньги? 

История денег. Металлические монеты. Бумажные банкноты. 

Какими деньгами люди пользуются сейчас? 

Современные российские деньги. Что такое национальная валюта? По- 

купательная способность денег. Безналичные деньги. Банковская карта. Элек-

тронные деньги. 

Раздел 3. Как грамотно делать покупки Что 

можно купить за деньги? 

Что можно купить за деньги? Что такое товар и услуга? Товар как вещь, которая 

создана трудом человека и предназначена для продажи. Услуга как деятельность, 

которая направлена на удовлетворение потребностей лю- дей. Покупка как про-

цесс обмена денег на товары и услуги. Продажа как процесс обмена товаров и 

услуг на деньги. Составляющие цены товара или услуги (затраты на производ-

ство, доставку, рекламу и продажу товара, тор- говые надбавки). 

Какие бывают покупки? 

Для чего составлять список покупок перед походом в магазин? Какую важную 

информацию о качестве товара сообщают упаковка и ценник товара? 

Как выбрать нужные товары и услуги? 

Как определять цель покупки? Как составить список покупок? 

Промежуточная диагностическая работа (с коллективным обсуж- дением 

результатов её выполнения). 

Учимся читать рекламу 

Какая реклама нас окружает в жизни? Какую информацию нам сооб- щает ре-

клама? Чем полезна реклама для покупателей? 

Учимся покупать 
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Как выбрать товар нужного качества? Как выбрать товар в пределах имеющейся 

суммы? Как выбрать товар в интернет-магазине? Как защитить личную инфор-

мацию в интернете? 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результа-

тов её выполнения). 

 
3 КЛАСС 

Раздел 4. Доходы Что та-

кое доходы? 

Доходы как денежные поступления в семью. Труд как основной источ- ник до-

ходов семьи. 

Откуда в семью приходят доходы? 

Источники дохода: заработная плата, премия, наследство, выигрыш в лотерею, 

стипендия, пенсия, пособие по уходу за ребёнком, доход от аренды имущества, 

доход от банковского вклада. 

Какими бывают доходы? 

Регулярные и нерегулярные доходы. Способы увеличения доходов. Чем по-

лезны умения создавать новое, постоянно учиться, договариваться с людьми? 

Могут ли деньги быть мерилом успеха человека? 

Раздел 5. Расходы Что такое 

расходы? 

Расходы как деньги, которые тратятся на удовлетворение необходимых потреб-

ностей и желаний человека. Направления расходов: обязательные, прочие; еже-

месячные, сезонные, ежегодные, переменные. Расходы планиру- емые и непред-

виденные. 

Куда уходят деньги в семье? 

Может ли человек обойтись без расходов? Могут ли доходы удовле- творить все 

желания и потребности человека? Почему по-настоящему богат тот человек, ко-

торому хватает того, что он имеет? 

Какими бывают расходы? 

Без каких расходов человек не может прожить? Какие расходы в семье являются 

обязательными, регулярными, повседневными? Какова доля расхо- дов различ-

ных видов в бюджете средней российской семьи? Как сокращать необязательные 

расходы? 

Ловушки денежных долгов 
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Долг как взятые взаймы деньги, которые необходимо вернуть. От чего зависит 

финансовое благосостояние современного человека? Почему во всех финансо-

вых отношениях важно соблюдать установленные сроки, правила, договорённо-

сти? 

Промежуточная диагностическая работа (с коллективным обсуж- дением 

результатов её выполнения). 

Раздел 6. Экономия, сбережения и накопления 

Как стать бережливым и экономным человеком? Бережливое отноше- ние к день-

гам как проявление уважения к труду людей. Экономное расходо- вание средств 

и бережливое отношение к деньгам как способы сокращения расходов. Эконом-

ное расходование денег на покупки. Экономное расходова- ние воды, электро-

энергии, тепла в помещении и сокращение платы за ком- мунальные услуги 

Как грамотно копить деньги? 

Накопления как часть денежных доходов, которая откладывается для удовлетво-

рения будущих потребностей. Определение финансовой цели накопления денег. 

Условия и правила накопления денег. 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результа-

тов её выполнения). 

 
4 КЛАСС 

Раздел 7. Семейный бюджет Что та-

кое семейный бюджет? 

Семейный бюджет как запись учёта доходов и расходов семьи на опре- делённый 

период времени. Нужно ли вести бюджет семье с высокими дохо- дами? Нужно 

ли вести бюджет семье с низкими доходами? 

Как грамотно вести семейный бюджет? 

Какие разделы в семейном бюджете надо предусмотреть? Для чего и как учиты-

вать отклонения от плана расходов? Какие финансовые знания и умения нужны 

для составления и ведения семейного бюджета? 

К каким последствиям приводит отсутствие контроля за расходами? Почему 

накопления на определённую цель надо планировать и контролиро- вать выпол-

нение этого плана? 

Зачем люди открывают вклад в банке? 
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Роль банка в увеличении доходов семьи. Сбережения как способ уве- личения 

доходов семьи. Виды вкладов в банке. 

Как выбрать вид вклада? 

Как определить цель открытия вклада в банке? Как сравнить условия банков по 

открытию вкладов? Как выбрать надёжный банк для открытия вклада? 

Зачем люди берут кредит в банке? 

Роль банка в финансовой поддержке семьи. Банковский кредит как деньги, кото-

рые человек берёт у банка на время в долг. 

Как выбрать вид кредита? 

Потребительский кредит, ипотека, автокредит. Кредитная карта. Риски пользо-

вания кредитом. 

Раздел 8. Личный бюджет Что такое 

личный бюджет? 

Личный бюджет ребёнка как часть общего бюджета семьи. Какие рас- ходы в 

личном бюджете отнести к обязательным, а какие — к желательным. Как личный 

бюджет помогает учитывать интересы других членов семьи. 

Зачем ребёнку вести личный бюджет? Личный бюджет как средство управления 

личными (карманными) деньгами. Какие качества развивает ве- дение личного 

бюджета? 

Как грамотно вести личный бюджет? 

Какие разделы в личном бюджете надо предусмотреть? Для чего и как учитывать 

отклонения от плана расходов? Какие финансовые знания и уме- ния нужны для 

составления и ведения личного бюджета? 

Промежуточная диагностическая работа (с коллективным обсуж- дением 

результатов её выполнения). 

Раздел 9. Благотворительность 

Что такое благотворительность? Почему люди готовы бескорыстно от- давать 

своё другим, делиться с теми, кто попал в беду, терпит лишения. Как люди творят 

благо? Благотворительные фонды, гранты на поддержку добрых дел. Как помо-

гать нуждающимся людям? Кто такие волонтеры, и чем они за- нимаются? 

Итоговая диагностическая работа (с коллективным обсуждением результа-

тов её выполнения), 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Выделенное количество учебных часов на изучение разделов и тем учебного 

курса по финансовой грамоте носит рекомендательный характер и может быть 

скорректировано учителем для обеспечения возможности реали-зации диффе-

ренциации содержания с учётом уровня готовности обучающихся. 

 
2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Тема, программное 

содержание 

Кол-во 

часов 

Методы и формы организации обучения, виды 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Обмен – 4 ч 

Когда и почему появился об-

мен? 

Труд как условие удовлетво- 

рения потребностей челове- 

ка. Разделение труда. 

Обмен результатами труда. 

1 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование в малых группах ситуа- 

ций обмена (бартера) в условиях разделения тру- да 

людей. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Правила справедливого об-

мена 

К чему приводит обман при 

обмене? Этические правила и 

нормы обмена. 

1 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Открытие в игровых ситуациях правил и призна- 

ков справедливого обмена. Решение финансовых 

задач на обмен, в том числе морально-этических 

дилемм. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Трудности обмена 

В чём трудности обмена? Как

 сравнить ценность 

предметов для обмена? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Поиск и обсуждение примеров обмена из повсе- 

дневной жизни детей. Открытие трудности в опре-

делении равноценности предметов для об- мена. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Раздел 2. Деньги – 4 ч 

Для чего люди придумали 
деньги? 

Когда и почему появились 

деньги? Товарные деньги. 

Функции денег. 

1 
Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование в малых группах ситуа- 

ций обмена при помощи товаров-посредников (то-

варных денег). Сравнение бартерного обмена и об-

мена при помощи товарных денег. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Какими были самые пер- вые 

деньги? 
История денег. 

2 
Определение учебной цели и согласование кри- 

терия оценки ее достижения. 
Мини-исследование в командах: почему люди 
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Металлические монеты. 

Бумажные банкноты. 

 заменили товарные деньги на металлические мо- 

неты и бумажные банкноты? Построение ленты 

времени, отражающей изменение денег. Решение 

задач по финансовой арифметике; самоконтроль и 

контроль правильности выполнения финансо- вых 

подсчётов. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Какими деньгами люди 

пользуются сейчас? 

Современные российские 

деньги. Что такое нацио- наль-

ная валюта? Покупа- тельная 

способность денег. Безналич-

ные деньги. Бан- ковская 

карта. Электронные деньги. 

1 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Мини-исследование в командах: Как изменяются 

цены на товары повседневного спроса? (Сравне- 

ние цен текущего года и цен на подобные товары 

20 лет назад). Решение задач по финансовой 

арифметике; самоконтроль и контроль правиль- 

ности выполнения финансовых подсчётов. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Раздел 3. Как грамотно делать покупки – 18 ч 

Что можно купить за день- 

ги? 

Что такое товар и услуга? По-

купка как процесс обмена де-

нег на товары и услуги. 

Продажа как процесс обмена 

товаров и услуг на деньги. 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование процессов купли- про-

дажи. Выявление сущностных признаков процес-

сов купли-продажи. 

Мини-исследование в командах: Из чего склады- 

вается цена товара? 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Какие бывают покупки? 

Для чего  нужен список  по- 

купок? Какую информацию 

сообщают упаковка и цен- 

ник товара? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Анализ и оценка действий детей как покупателей 

товаров по критериям: обдуманные / необдуман- 

ные покупки, обязательные / необязательные по- 

купки. Поиск нужной информации на упаковке и 

ценнике товара. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Как выбрать нужные то- 

вары и услуги? 

Как определять цель покуп- 

ки? Как составить список 

покупок? 

4 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование ситуации выбора необ- хо-

димого и полезного (прежде всего для здоро- вья) 

товара или услуги на основе соотношения цены и 

качества (характеристик); обоснование выбора то-

вара или услуги, обоснование покупки или отказа 

от неё; оценка условных покупок по критериям её 

необходимости и полезности. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Промежуточная диагно- 

стическая работа 
2 Индивидуальная самостоятельная работа, выяв- 

ление и обсуждение достижений и типичных за- 
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  труднений обучающихся. Планирование коррек- 
тирующих действий (при необходимости). 

Учимся читать рекламу! Ка-

кая реклама нас окружает в 

жизни? Какую информа- цию 

нам сообщает реклама? Чем 

полезна реклама для по- 

купателей? 

4 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. Оценка рекламного тек-

ста (в СМИ, буклетах, листовках, на реклам- ных 

щитах, в интернете) по критерию наличия в ней ин-

формации о товаре или услуге, полезной для поку-

пателя; выявление средств воздействия рекламы на 

покупателя. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Учимся покупать! 

Как выбрать товар нужного 

качества? Как выбрать товар в 

пределах имеющейся сум- 

мы? Как выбрать товар в ин- 

тернет-магазине? Как защи- 

тить личную информацию в 

интернете? 

4 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование в малых группах ситуа- 

ций купли-продажи. Решение финансовых задач по 

выбору товаров и услуг на основе сравнения их 

цены и качества; подсчёт суммы, необходи- мой 

для планируемой покупки; подсчёт расходов на по-

купки; подсчёт сдачи; поиск и анализ ин- формации 

о качестве товара (информация на упаковке и цен-

никах о составе, производителе товара). Составле-

ние алгоритма действий гра- мотного покупателя. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Учебные проекты 4 Работа в малых группах: выбор темы, определе- 

ние цели, планирование этапов выполнения про- 

екта, реализация плана, определение критериев 

оценки проекта, презентация и оценка проекта. 

Итоговая диагностическая 

работа 

2 Индивидуальная самостоятельная работа, выяв- 
ление и обсуждение достижения результатов обу-

чающихся. 

Резервные часы: 2 Учитель распределяет часы самостоятельно. 

Всего: 34  

 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

Тема, программное 
содержание 

Кол-во 
часов 

Методы и формы организации обучения, виды 
деятельности обучающихся 

Раздел 4. Доходы – 8 ч 

Что такое доходы? 

Доходы как денежные по- 

ступления в семью. Труд как 

основной источник доходов 

семьи. 

2 
Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Решение финансовых задач на подсчёт общей 

суммы доходов условной семьи, карманных де- 

нег, доли личных расходов (карманных денег) в об-

щем доходе семьи. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 
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Откуда в семью приходят до-

ходы? 

Источники дохода россий- 

ской семьи. 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Мини-исследование в командах: подготовка и про-

ведение опроса среди взрослых и детей об источ-

никах доходов. Поиск детьми примеров финансо-

вых задач на планирование, учёт и под- счёт дохо-

дов в повседневной жизни. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Какими бывают доходы? 

Регулярные и нерегулярные 

доходы семьи. Способы уве- 

личения доходов. Могут ли 

деньги быть мерилом успеха 

человека? 

4 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Решение задач на распознавание доходов и рас- хо-

дов; поиск информации из нескольких источ- ни-

ков о доходах людей различных профессий, кол-

лективное обсуждение причин различной ве- ли-

чины доходов людей и источников их увели- чения. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Раздел 5. Расходы – 10 ч 

Что такое расходы? Расходы

 семьи. Категории 

(направления расходов): обяза-

тельные, прочие; еже- месяч-

ные,  сезонные, еже- 

годные, переменные. Расхо- 

ды планируемые и непредви- 

денные. 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Решение финансовых задач на подсчёт общей 

суммы расходов условной семьи, доли личных рас-

ходов (карманных денег) ребёнка в общей сумме 

расходов семьи. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Куда уходят деньги в се- 

мье? 

Почему люди не могут обой- 

тись без расходов? Могут ли 

доходы удовлетворить все же-

лания и потребности че- ло-

века? Почему по- настоящему 

богат тот чело- век, которому 

хватает того, 

что он имеет? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. Мини-исследование в 

командах: подготовка и проведение опроса сре- ди 

взрослых и детей об основных направлениях расхо-

дов условной семьи. Поиск детьми приме- ров фи-

нансовых задач на планирование, учёт и подсчёт 

повседневных расходов условной семьи. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Какими бывают расходы? 

Без каких расходов человек 

не может прожить? Какие 

расходы в семье являются 

обязательными, регулярны- 

ми, повседневными? Какова 

доля расходов  различных 

видов в бюджете средней рос-

сийской семьи? Как со- 

кращать необязательные 
расходы? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. Решение задач на рас-

познавание необходимых расходов условной се-

мьи, запланированных и непредвиденных рас- хо-

дов, регулярных и нерегулярных расходов; разли-

чение обязательных и необязательных рас- ходов. 

Определение целей расходования денег, в том 

числе личных (карманных денег). Способы кон-

троля расходов. Анализ ситуаций расходова- 

ния денег. Распознавание обязательных и прочих (в 

том числе необдуманных) расходов. Объясне- 
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  ние последствий необдуманных расходов. Само- 

оценка и оценка достижения результатов обуча- 

ющимися. 

Ловушки денежных долгов 
Долг как взятые взаймы 

деньги, которые необходимо 
вернуть. 

От чего зависит финансовое 

благосостояние современно- 

го человека? Почему в фи- 

нансовых отношениях важно 

соблюдать установленные 

сроки, правила, договорён- 

ности? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Оценка финансовых рисков денежного долга. 

Обоснование необходимости или возможности 

взять деньги в долг, дать деньги в долг в услов- ных 

жизненных ситуациях. Решение финансовых задач 

на подсчёт суммы долга и составление гра- фика 

его возврата. Самооценка и оценка дости- жения 

результатов обучающимися. 

Промежуточная диагно- 

стическая работа 
2 Индивидуальная самостоятельная работа, обсуж- 

дение достижений и типичных затруднений обу- 

чающихся. Планирование корректирующих дей- 

ствий (при необходимости). 

Раздел 6. Экономия, сбережения и накопления – 4 ч 

Как стать бережливым и 

экономным человеком? 

Бережливое отношение к 

деньгам как проявление ува-

жения к труду людей. Эконом-

ное расходование средств и бе-

режливое отно- шение к день-

гам как спосо- бы сокращения 

расходов. 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Поиск информации из нескольких источников, об-

суждение примеров бережливого расходования де-

нег детьми и бережливого потребления ресур- сов 

(воды, электроэнергии, тепла) в жизненных услов-

ных ситуациях. 

Решение финансовых задач на выбор оптималь- 

ных тарифов оплаты за услуги мобильной связи, 

интернета. Поиск детьми примеров финансовых за-

дач на экономию ресурсов в повседневной жизни. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Как грамотно копить 

деньги? 

Накопления как часть де- 

нежных доходов, которая от-

кладывается для удовле- тво-

рения будущих потреб- но-

стей. Определение финан- со-

вой цели накопления де- нег. 

Условия и правила 

накопления денег. 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. Составление алго- 

ритма действий грамотного накопления денег 

«Моя копилка». Самооценка и оценка достиже- ния 

результатов обучающимися. 

Учебные проекты 8 Работа в малых группах: выбор темы, определе- 

ние цели, планирование этапов выполнения про- 

екта, реализация плана, определение критериев 

оценки проекта, презентация и оценка проекта. 

Итоговая диагностическая 
работа 

2 Индивидуальная самостоятельная работа, выяв- 
ление и обсуждение достижения результатов 
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  обучающихся. 

Резервные часы: 2 Учитель распределяет часы самостоятельно. 

Всего: 34  

 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

Тема, программное 

содержание 

Кол-во 

часов 

Методы и формы организации обучения, виды 

деятельности обучающихся 

Раздел 7. Семейный бюджет – 10 ч 

Что такое семейный бюд- 

жет? 

Семейный бюджет как за- 

пись учёта доходов и расхо- 

дов семьи на определённый 

период времени. Нужно ли ве-

сти бюджет семье с высо- 

кими доходами? Нужно ли ве-

сти бюджет семье с низ- 
кими доходами? 

2 
Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование в малых группах состав- 

ления семейного бюджета по заданному алго- 

ритму. Оценка соотношения доходов и расходов в 

условном семейном бюджете. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Как грамотно вести семей- 

ный бюджет? 

Какие разделы в семейном 

бюджете надо предусмот- 

реть? Для чего и как учиты- 

вать отклонения от плана рас-

ходов? Какие финансо- вые 

знания и умения нужны для 

составления и ведения 
семейного бюджета? 

2 
Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Составление семейного бюджета в игровых ситу- 

ациях. Решение финансовых задач на составле- ние 

условного семейного бюджета. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Зачем люди открывают 

вклад в банке? 

Роль банка в увеличении до- 

ходов семьи. Сбережения как 

способ увеличения дохо- дов 

семьи. Виды вкладов в 
банке. 

1 Определение учебной цели и согласование кри- 

терия оценки ее достижения. 

Учебная экскурсия в местное отделение банка. 

Подготовка репортажа о самых интересных со- 

бытиях на учебной экскурсии. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Как выбрать вид вклада? 

Как определить цель откры- 

тия   вклада   в   банке? Как 

сравнить условия банков по 

открытию вкладов? Как вы- 

брать надёжный банк для от-

крытия вклада? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование в малых группах ситуа- 

ции открытия вклада в банке: сравнение предло- 

жений 2–3 банков с учётом жизненной ситуации и 

цели вкладчика. Решение финансовых задач. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Зачем люди берут кредит в 

банке? 

Роль банка в финансовой под-

держке семьи. Банков- 

ский кредит как деньги, ко- 

торые человек берёт у банка 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. Учебная экскурсия в 

отделение банка. Подготовка репортажа о са- мых 

интересных событиях на учебной экскурсии. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 



[Введите текст]  

 

на время в долг.   

Как выбрать вид кредита? 

Потребительский кредит, 

ипотека, автокредит. Кре- 

дитная карта. Риски пользо- 

вания кредитом. 

1 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование ситуации получения кре-

дита в банке: сравнение предложений 2–3 банков с 

учётом жизненной ситуации и цели за- емщика. 

Решение финансовых задач. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Раздел 8. Личный бюджет – 6 ч 

Что такое личный бюд- жет? 

Личный бюджет ребёнка как 

часть общего бюджета се- 

мьи. Какие расходы в лич- ном 

бюджете отнести к обя- за-

тельным, а какие — к же- ла-

тельным. Как учесть в личном 

бюджете интересы 

других членов семьи? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Игровое моделирование в малых группах (игро- 

вых семьях) ситуации составления личного бюд- 

жета ребёнка с учётом интересов всех членов иг- 

ровой семьи. Решение финансовых задач. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Как грамотно вести лич- 

ный бюджет? 

Личный бюджет как сред- 

ство управления личными 

(карманными) деньгами. Ка- 

кие качества человека разви- 

вает ведение личного бюд- 

жета? Какие разделы в лич- 

ном бюджете надо преду- 

смотреть? Для чего и как учи-

тывать отклонения от плана 

расходов? Какие фи- нансовые 

знания и умения нужны для 

составления и 

ведения личного бюджета? 

2 Определение учебной цели и согласование кри- те-

рия оценки ее достижения. 

Составление алгоритма действий по ведению лич-

ного бюджета. Решение финансовых задач на со-

ставление бюджета детского праздника, под- счёта 

расходов на подготовку ребёнка к школе, подсчёта 

сроков и правил накопления на испол- нение своих 

желаний. 

Решение финансовых задач на составление услов-

ного личного бюджета школьника на неде- лю, ме-

сяц, полгода. 

Самооценка и оценка достижения результатов обу-

чающимися. 

Промежуточная диагно- 

стическая работа 
2 Индивидуальная самостоятельная работа, выяв- 

ление и обсуждение достижений и типичных за- 

труднений обучающихся. Планирование коррек- 

тирующих действий (при необходимости). 

Раздел 9. Благотворительность – 6 ч 

Что такое благотворитель- 

ность? 

Почему люди готовы беско- 

рыстно отдавать своё дру- 

гим, делиться с теми, кто 

попал в беду, терпит лише- 

ния. 

2 Определение учебной цели и согласование кри- 

терия оценки ее достижения. 

Решение морально-этических дилемм, обоснова- 

ние своего выбора в заданной ситуации. 

Самооценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Как люди творят благо? 

Благотворительные фонды, 

гранты на поддержку доб- 

2 Определение учебной цели и согласование кри- 

терия оценки ее достижения. 

Поиск примеров благотворительной помощи в 
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рых дел  своём населённом пункте, регионе, России. Само-

оценка и оценка достижения результатов 

обучающимися. 

Как помогать нуждаю- 
щимся людям? Кто такие во-

лонтеры, и чем они зани- 

маются? 

2 
Выполнение учебного проекта 
в командах «Наши добрые дела» в своём насе- 

лённом пункте. 

Учебные проекты 7 Работа в малых группах: выбор темы, определе- 

ние цели, планирование этапов выполнения про- 

екта, реализация плана, определение критериев 

оценки проекта, презентация и оценка проекта. 

Итоговая диагностическая 

работа 

2 Индивидуальная самостоятельная работа, выяв- 

ление и обсуждение достижения результатов 

обучающихся. 

Резервные часы: 3 Учитель распределяет часы самостоятельно. 

Всего: 34  

 
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение Программы курса «Общество- знание и 

естествознание (окружающий мир). Секреты финансовой грамоты» предусмат-

ривает: 

- наличие учебного кабинета для проведения уроков и занятий по вне- 

урочной деятельности, дополнительному образованию детей по финансовой 

грамоте; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, компьютер с 

выходом в интернет, цифровые фото- и видеокамеры, принтер) для поиска или 

создания электронных цифровых ресурсов в рамках решения финансо- вых за-

дач; 

- учебные пособия и справочная литература, в том числе удалённый до- 

ступ в школьную библиотеку и медиатеку для поиска нужной информации из 

нескольких источников; 

- мебель, обеспечивающая детям возможность комфортно работать в 

малых группах (командах) или индивидуально; 

- флип-чарт, расходный материал (фломастеры, цветная бумага), поз- 

воляющие детям оформлять свои творческие и проектные работы и презен- 

товать их классу и школе; 
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- рабочую программу и методические рекомендации для учителя, 

включающие диагностические работы учащихся. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны 

быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мульти-

медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные биб-

лиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания млад-

ших школьников, представленными в электронном (цифровом) виде и реали-

зующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответ-

ствует законодательству об образовании. 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: СТАНЕМ ВОЛШЕБНИКАМИ 

                                    (1-4 классы  -  202 часа) 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 класса  «Художественное твор-

чество: станем волшебниками» разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования на основе автор-

ской программы «Художественное творчество: станем волшебниками», Программы внеуроч-

ной деятельности. Система Л.В. Занкова/П78 Сост. Е.Н. Петрова. - Самара: Издательство 

Учебная литерату-ра : Издательский дом Федоров.). 

 

 

Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся средствами художественного 

творчества. 

Задачи курса: 

_ развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

_ формировать прикладные умения и навыки; 

_ воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и дру-

гих народов, уважительноеотношение к труду. 

Ценностные ориентиры курса. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход в начальном 

обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным миром прикладноготвор-

чества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными пред-

почтениями. 

Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа развивает интеллекту-

ально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие возможности 

для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, про-

явления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному воспитанию млад-

шего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия для воспитания: 

--патриотизма - через активное познание истории материальной культуры и традиций своего 

и других народов; 

_ трудолюбия - привитие детям уважительного отношенияк труду, трудовых навыков и уме-

ний самостоятельногоконструирования и моделирования изделий, навыковтворческого 

оформления результатов своего труда и др.; 

_ творческого отношения к учению, труду, жизни; 

_ формирования представлений об эстетических ценностях(восприятие красоты природы, зна-

комство с художественными ценностями материального мира, эстетической выразительно-

стью предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в процессе вы-

полнения коллективных художественных проектов); 

_ бережного отношения к природе, окружающей среде(в процессе работы с природным мате-

риалом, создания из различного материала образов картин природы, животных и др.); 

_ ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, 

понимание необходимости применения экологически чистых материалов,организация здоро-

вого созидательного досуга и т.д.). 

Наряду с вышеназванными, курс «Художественное творчество: станем волшебниками»  выде-

ляет и другие приоритетные направления, среди которых: 

_ интеграция предметных областей для формирования целостной картины мира и развития 

универсальных учебных действий; 

_ формирование информационной грамотности современного школьника; 
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_ развитие метапредметных умений и навыков. 

 

 Формы  занятий по курсу  -  мастерские,  экскурсии , выставки, презентации  поделок, ма-

стер- классы. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Основные содержательные линии программы направлена на личностное развитие учащихся, 

воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и совершенствование 

определенных технологических навыков. Программа позволяет ребенку как можно более 

полно представить себе место, роль, значение и применение того или иного материала в окру-

жающей жизни. 

Связь прикладного творчества, осуществляемого во внеурочное время, с содержанием обуче-

ния по другим предметам позволяет обнаружить многообразные тесные взаимосвязи между 

изучаемыми явлениями, повышает качество освоения    программного материала, мотивиро-

ванность учащихся. Программой предусматриваются тематические пересечения с такими 

дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, ли-

нейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание об-

разов животного и растительного мира), литературное чтение и русский язык (внимательное 

отношение к слову, точность формулировок, понимание значения и назначения инструкций, 

алгоритмов и т.п.). Программа содержит развивающие задания поискового и творческого ха-

рактера, стимулируя развитие исследовательских навыков и обеспечивая индивидуализацию. 

Кроме того, ученик всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его слож-

ности, заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свой-

ствами и качествами. 

Формирование информационной грамотности происходит на основе использования информа-

ционной среды образовательного учреждения и возможностей современного школьника. В 

программу включены задания, направленные на активный поиск новой информации  в книгах, 

словарях, справочниках. Передача учебной информации производится различными способами 

(рисунки, схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). 

Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет приобретения опыта кол-

лективного взаимодействия  (работа в парах, в малых группах, коллективный творческий 

проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные игры и праздники), фор-

мирования умения участвовать в учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего каче-

ства, определяющего социальную роль ребенка. 

Социализирующую функцию курса обеспечивает ориентация содержания занятий на жизнен-

ные потребности детей. У ребенка формируются умения ориентироваться в окружающем мире 

и адекватно реагировать на жизненные ситуации. 

Повышению мотивации способствует создание положительного эмоционального фона, сти-

мулирующего состояние вдохновения, желание творить, при котором легче усваиваются 

навыки и приемы, активизируются фантазия и изобретательность. Произведения, созданные в 

этот момент детьми, невозможно сравнить с результатом рутинной работы. Поддержанию ин-

тереса способствует то, что учебные пособия содержат разного рода информацию, расширяю-

щую представления об изображаемых объектах, позволяющую анализировать и определять 

целевое назначение поделки. 

Работа по программе основана на книгах серии «Любимый образ»: «Бабочки», «Собачки», 

«Кошки», «Цветы», «Деревья», рабочей  тетради  «Школа волшебников» (1 класс)  и книге 

«Забавные фигурки. Модульное оригами».Существенную помощь в достижении поставлен-

ных задач оказывает методически грамотно построенная работа с учебными пособиями. На 

первом этапе ребенок наблюдает, анализирует изображение поделки, пытается понять, как она 

выполнена, из каких материалов. Далее он должен определить основные этапы работы и их 

последовательность, обучаясь при этом навыкам самостоятельного планирования своих дей-

ствий. В большинстве случаев основные этапы работы показаны в пособиях в виде схем и 
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рисунков. Однако дети имеют возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершен-

ствовать приемы и методы, учиться применять их на других материалах. 

Следует помнить, что задача каждого занятия – освоение нового технологического приема или 

комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной в по-

собии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого учащегося, по-

скольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания. Дети могут изго-

тавливать изделия, повторяя образец, вносяв него частичные изменения или реализуя соб-

ственный замысел. Следует организовывать работу по поиску альтернативных возможностей, 

подбирать другие материалы, вместо заданных, анализируя при этом существенные и несуще-

ственные признаки для данной работы. 

                

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

_ широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

_ устойчивый познавательный интерес к новым видамприкладного творчества, новым спосо-

бам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

_ адекватное понимание причин успешности/неуспешноститворческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как од-

ного из средств самовыражения в социальной жизни; 

_ выраженной познавательной мотивации; 

_ устойчивого интереса к новым способам познания; 

_ адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
_ принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

_ учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

_ планировать свои действия; 

_ осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

_ адекватно воспринимать оценку учителя; 

_ различать способ и результат действия; 

_ вносить коррективы в действия на основе их оценкии учета сделанных ошибок. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ проявлять познавательную инициативу; 

_ учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

_ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

_ самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

_ осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно - творческой за-

дачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

_ использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих за-

дач и представления их результатов; 

_ высказываться в устной и письменной форме; 

_ анализировать объекты, выделять главное; 

_ осуществлять синтез (целое из частей); 
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_ проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

_ устанавливать причинно-следственные связи; 

_ строить рассуждения об объекте; 

_ обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

_ подводить под понятие; 

_ устанавливать аналогии; 

_ проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
_ осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской зада-

чей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

_ осознанно и произвольно строить сообщения в устнойи письменной форме; 

_ использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
_ понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов вы-

полнения поставленной творческой задачи; 

_ учитывать разные мнения; 

_ формулировать собственное мнение и позицию; 

_ договариваться, приходить к общему решению; 

_ соблюдать корректность в высказываниях; 

_ задавать вопросы по существу; 

_ использовать речь для регуляции своего действия; 

_ стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

_ контролировать действия партнера; 

_ владеть монологической и диалогической формами речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

_ учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

_ с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходи-

мую информацию как ориентир для построения действия; 

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся 

получат возможность: 

_ развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

_ расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для приклад-

ного творчества; 

_ познакомиться с историей происхождения материала ,с его современными видами и обла-

стями применения; 

_ познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

_ использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

_ познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функци-

ями уже известных инструментов; 

_ создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

_ совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверст-

никами и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оцени-

вать деятельность окружающих и свою собственную; 

_ оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

_ достичь оптимального для каждого уровня развития; 
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_ сформировать систему универсальных учебных действий; 

_ сформировать навыки работы с информацией. 
 

Место курса в учебном плане 

 Программа курса рассчитана  в 1-2 классах на 2  ч  в неделю – 66 часов в год, в 3-4 

классах по 34 часа в год. Данный курс включен в план внеурочной деятельности обучающихся 

гимназии. Занятия проводятся в системе групп продленного дня, а также предполагают само-

стоятельную работу учащихся, работу в группах и парах. Форма апромежуточной аттестации 

– зачёт на основе выставок выполненных поделок, презентации своих работ, презентации  

выолненных проектов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАССА (66 часов) 

 

    № 

темы 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Название темы/раздела 

 

Материалы 

 

 

 

         Раздел 1. Аппликация и моделирование – 20 часов 

             

1. 

 

 

4 

 

Аппликация из природных 

материалов на картоне. 

 

Засушенные цветы,  

листья, ракушки, камни, стружка 

 

             

2. 

 

 

 

4 

 

 

Аппликация из геометрических 

Фигур. 

 

Цветная, журнальная, 

тетрадная бумага,картон 

            

3. 

 

 

2 

 

Мозаика из бисера и пайеток. 

 

Картон, бисер, блестки, 

бусины, пайетки 

            

4. 

 

 

2 

 

Аппликация из круглых 

салфеток 

Салфетки для торта, 

картон 

            

5.                                               

 

 

2 

 

Динамическая открытка 

с аппликацией. 

Картон, цветная бумага 

 

            

6. 

 

 

2 

 

 

Моделирование из бумаги 

и проволоки. 

 

Белая бумага, 

гофрированная бумага, 

проволока 

            

7. 

 

4 

 

Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа. 

Калька, гофрированная 

бумага, цветная бумага 

  Раздел 2. Работа с пластическими материалами – 12 часов 

1. 2 Отпечатки на пластилине. Пластилин, картон 

 2. 2 Рисование пластилином. Пластилин, картон 

 3. 

 

2 

 

Обратная мозаикана прозрачной основе. Пластилин, прозрачные крышки 
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Учебно -тематическое планирование  (1 класс, 2 ч. в неделю) 
  

 

№ 

тем

ы 

п/п 

               Название темы 

 

Виды деятельности учащихся  Кол_во 

часов   

 4. 

 

 

2 

 

 

Моделирование из природных 

материалов на пластилиновой 

основе. 

Скорлупа фисташек, 

пластилин, веточки 

 

  5. 

 

2 

 

Разрезание смешанного 

пластилина проволокой. 

Пластилин, тонкая проволока 

 

   6. 2 Лепка из теста. Соленое тесто 

Раздел 3. «Оригами и аппликация из деталей оригами – 16 часов  

1. 1 Складывание  из прямоугольника. Цветная бумага. 

2. 1 Складывание из квадрата динамических 

игрушек. 

Цветная бумага. 

3. 1 Складывание гармошкой. Цветная бумага. 

4. 2 Аппликация из одинаковых деталей 

оригами. 

Цветная бумага. 

5. 2 Оригами из фантиков и чайных пакети-

ков. 

Бросовый материал. 

6. 2 Композиция из выпуклых деталей ори-

гами. 

Цветная  и белая бумага. 

7. 1 Сказочные образы в технике оригами. Цветная бумага. 

8. 2 Оригами из кругов. Цветная бумага. 

9. 2 Архитектурные сооружения в технике 

оригами. 

Цветная бумага. 

10. 2 Коллективные композиции в технике 

оригами. 

Цветная бумага. 

Раздел 4. Модульное оригами - 18 ч. 

1. 1 Треугольный модуль оригами. Бумага цветная. 

2. 3 Соединение модулей на плоскости.  

Бумага цветная. 

3. 2 Замыкание модулей в кольцо. Бумага цветная. 

4. 4 Объёмные игрушки на основе формы 

«чаши». 

Бумага цветная. 

5. 5 Объёмные игрушки. Бумага цветная. 

6 3 Дополнительные материалы на выбор с 

сайта Страна Масте-

ров(http//stranamasteroy.ru) 

Различная цветная. 

Итого:66 ч. 
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1. Оригами. Складывание прямо-

угольника. Карандаш. 

Знакомство с новыми технологиями работы: 

оригами. 

1 

2. 

 

Отпечатки на пластилине. 

Вспомним лето 

Дети строят изображение на плоскости при по-

мощи различных средств-штампов на пласти-

линовой основе.  

2 

 

3 Аппликация из геометрических 

фигур. Бабочки из кругов. 

Приобретение навыков  моделирования из гео-

метрических фигур и их частей. 
2 

 

4 Аппликация из листьев и цветов. Знакомство с новыми технологиями работы, 

применение их на практике 
2 

5 Аппликация из различных 

природных материалов. 

Знакомство с новыми технологиями работы, 

применение их на практике 
2 

6 Обратная пластилиновая мозаика. 

Фрукты. 

Дети строят изображение на плоскости при по-

мощи различных средств-штампов на пласти-

линовой основе 

2 

 

7. Гофрирование. Ёжики. Знакомство с новыми технологиями работы, 

применение их на практике 
2 

8. Аппликация из геометрических 

фигур (части круга и прямоуголь-

ники). 

Приобретение навыков  моделирования из гео-

метрических фигур и их частей 
2 

 

9. Складывание из квадрата динами-

ческих игрушек.  

Осваивать историю возникновения бумаги и 

картона. Знакомство с понятиями: аппликация, 

орнамент, оригами, мозаика. Со свойствами бу-

маги и картона, со способами их обработки, а 

также последовательность выполнения работ и 

инструментами,  используемые в процессе ра-

боты, с правилами использования инструмен-

тами. Выполнять и оформлять изделия из бу-

маги и картона в технике рваной мозаики, пла-

стичной полоски и др. видах аппликации. 

  Определять виды аппликаций: по форме - вы-

пуклые, плоскостные; по цвету - одноцветные 

и многоцветные; по тематике – предметные, 

декоративные и сюжетные. Осваивать приемы 

оформления изделий из бумаги и картона с по-

мощью аппликации. Выполнять аппликацию 

из геометрических фигур по заданному об-

разцу. 

1 

10. Разрезание смешанного пласти-

лина. 
2 

11. Треугольный модуль оригами. 
1 

12. Соединение модулей на плоскости. 

Бабочки. 
3 

13. 

 

Динамическая открытка 

с  аппликацией. 
2 

14. Замыкание модулей в кольцо. Сне-

жинки. 
2 

15. Аппликация из одинаковых дета-

лей оригами. 
2 

16. Аппликация из круглых салфеток. 2 

17. Композиция из выпуклых деталей      

оригами. Новогодняя веточка. 
2 

 18. Мозаика из блесток и бисера.  

 

Осваивать «Историю возникновения и развития 

оригами. Базовые понятия оригами: «складка», 

«базовая форма», «линия сгиба», «перегнуть», 

«вогнуть», «отрезать», «надрезать», «вставить 

одну деталь в другую», «оторвать (надорвать)».  

Техника выполнения фигурок, основанных на 

базовых формах.  

Выполнять операции и 

 фигурки, основанных  на базовых понятиях и 

формах. 

Отработка способов складывания всем извест-

ных и неизвестных форм. 

1 

19. Сказочные образы в технике ори-

гами. Дед Мороз. 
1 

20. Орнаменты из фантиков и чайных 

пакетиков. 
2 

21. Лепка из соленого теста. 2 

22. Объёмные фигуры в технике мо-

дульного оригами на основе 

формы «чаша». Лебеди. 

4 

23. Рисование пластилином. 2 

24. Оригами из кругов. 
2 
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25. Моделирование цветов из бумаги 

и проволоки. 

 

Осваивать «Историю возникновения и развития 

оригами. Базовые понятия оригами: «складка», 

«базовая форма», «линия сгиба», «перегнуть», 

«вогнуть», «отрезать», «надрезать», «вставить 

одну деталь в другую», «оторвать (надорвать)».  

Техника выполнения фигурок, основанных на 

базовых формах.  

 

 

Осваивать историю возникновения пласти-

лина, основные   технологические   сведения   

и   приемы   обработки.  Узнать о профессии 

«гончар». Познакомиться с приемами лепки из 

пластилина. Уметь работать со смешению цве-

тов пластилина, используя стеку. 

2 

 

26. Модульное оригами. Объёмные иг-

рушки. Клубника. 
2 

27. Выпуклая аппликация из кальки и 

цветной бумаги. Коллективная ра-

бота. 

2 

28. Модульное оригами. Объёмные иг-

рушки. Птенчики. 
3 

29. Моделирование из природных ма-

териалов на пластилиновой ос-

нове. Фисташковое дерево. 
2 

30. Архитектурные сооружения. До-

мики и деревья в технике оригами. 

  Определять виды аппликаций: по форме - вы-

пуклые, плоскостные; по цвету - одноцветные 

и многоцветные; по тематике – предметные, 

декоративные и сюжетные. Осваивать приемы 

оформления изделий из бумаги и картона с по-

мощью аппликации. Выполнять аппликацию 

из геометрических фигур по заданному об-

разцу 

2 

31. Выпуклая аппликация из 

гофрированной бумаги. 

2 

 

32. Моя улица. Панно  из деталей ори-

гами.  Коллективная работа. 
2 

33. 

 

Поделки по выбору. Выставка по-

делок  
3 

 Итого 66 ч  

 

   

Содержание курса 2 класс  

 

Раздел 1. Аппликация и моделирование (по книгам серии «Любимый образ») – 48  часов 

1  Аппликация и мозаика из обрывных кусочков бумаги 

2  Аппликация из птичьих перьев Перья 

3 Аппликация из кружев  

4  Аппликация из ткани  

5 Аппликация из деталей оригами  

6 Мозаика из ватных комочков  

7  Прорезная аппликация  

8  Гофрированные цепочки  

9  Складывание гармошкой  

10  Выпуклая мозаика из плотной бумаги 

11 Моделирование из картона. Рамочка 

12  Моделирование объемного изделия из гофрокартона 

13  Моделирование из гофрированной бумаги 

14  Моделирование из гофрированной бумаги и проволоки 

15 Многослойное торцевание на плоскости 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами (по книгам серии «Любимый образ») – 20 ча-

сов 

1  Раскатывание и обрубовка пластилина 

2 Выпуклая аппликация из пластилина 

3 Торцевание на пластилине  

4 Разрезание слоеного пластилина  
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5Лепка из теста  

 

 

Тематическое планирование по курсу «Художественное творчество: станем волшебни-

ками» во 2 классе 
 

№ 

п/п 

Название 

 раздела и темы 

Возможные виды деятельности уча-

щихся 

Кол-во 

часов 

Дата 

прове-

дения 

Раздел 1. Аппликация и моделирование 

(по книгам серии «Любимый образ») – 48 часа 

1.  Аппликация с элементами ори-

гами 

«Вспомним лето» 

Знакомство с новыми технологиями ра-

боты: оригами 

2  

2.  Мозаика из обрывных кусочков 

бумаги 

Второклассники учатся простейшему 

изготовлению панно из обрывных ку-

сочков. 

2  

3.  Мозаика из обрывных кусочков 

бумаги 

Второклассники учатся простейшему 

изготовлению панно из обрывных ку-

сочков. 

2  

4.  Обрывная аппликация Знакомство с новыми технологиями ра-

боты с пластилином. 

2  

5.  Обрывная аппликация Знакомство  с правилами безопасной ра-

боты,  с инструментами и приспособле-

ниями. Накопление и обогащение сен-

сорного опыта. Развитие навыков обры-

вания бумаги по контуру, обрывание по 

спирали. 

2  

6.  Аппликация из птичьих перьев Поэтапное создание художественных 

образов из птичьих перьев. Различные 

способы наклеивания деталей. 

2  

7.  Скручивание в жгут. Аппликация 

из гофрированной бумаги 

. Развитие навыка работы со скрученной 

бумагой. 

Накопление и обогащение  сенсорного 

опыта, изображение природных объек-

тов на плоскости из птичьих перьев. 

2  

8.  Модуль «Трилистник». Плоскост-

ные 

композиции из этого модуля 

по своему замыслу (листья, 

животные, цветы) 

2  

9.  Модуль «Трилистник». Плоскост-

ные 

композиции из этого модуля 

по своему замыслу (листья, 

животные, цветы) 

Дети открывают для себя новые практи-

ческие способы выполнения мозаики.  

Поэтапное выполнение работы над кар-

тиной. Конструирование из природного 

материала, но на более сложном уровне, 

создание и классификация объектов жи-

вой природы по разным признакам, ис-

пользуя уже накопленный опыт. 

2  

10.  Мозаика из комочков 

гофрированной бумаги 

2  

11.  Мозаика из комочков 

гофрированной бумаги 

2  

12.  Складывание гармошкой. Объем-

ные 

игрушки 

Первоначальные навыки работы с ку-

сочками (обрывная мозаика) гофриро-

ванной бумаги. Выполнение экспери-

ментов с таким видом бумаги. 

2  

13.  Аппликация из кружев Поэтапное создание художественных 2  
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образов из ткани. Различные способы 

наклеивания деталей. 

14.  Аппликация из ткани Поэтапное создание художественных 

образов из ткани. Различные способы 

наклеивания деталей. 

2  

15.  Моделирование из полос Моделирование из полос 2  

16.  Мозаика из ватных комочков Конструирование из различных матери-

алов. Формирование навыка скатывать 

плотные ровные ватные шарики одина-

кового размера. 

2  

17.  Мозаика из ватных комочков Конструирование из различных матери-

алов. Формирование навыка скатывать 

плотные ровные ватные шарики одина-

кового размера. 

2  

18.  Плетение из бумаги Плетение различных поделок из бумаги. 2  

19.  Плетение из бумаги Плетение различных поделок из бумаги. 2  

20.  Модульное оригами. Елочные 

игрушки 

Объёмное конструирование из различ-

ных материалов. Работа над созданием 

композиций. 

2  

21.  Модульное оригами. Елочные 

игрушки 

Объёмное конструирование из различ-

ных материалов. Работа над созданием 

композиций. 

2  

22.  Сборка изделия из модулей на 

каркасе. Коллективная работа. 

Новогодняя елочка 

Объёмное конструирование из различ-

ных материалов. Работа над созданием 

композиций. 

2  

23.  Модульное оригами. 

Художественные образы объемной 

формы. Дед Мороз 

Объёмное конструирование из различ-

ных материалов. Работа над созданием 

композиций. 

2  

24.  Гофрированный конструктор Создание аппликации из различных ви-

дов бумаги: гофрированной. 

2  

Раздел 2. Работа с пластическими материалами (по книгам серии «Любимый образ») – 10 часов 

 

 

25. 1 Треугольный модуль оригами. 

Сказочные образы на основе 

формы «чаша». Жар_птица 

Приобретение навыков в моделирова-

нии из геометрических фигур и их ча-

стей. 

2  

26.  Треугольный модуль оригами. 

Сказочные образы на основе 

формы «чаша». Жар_птица 

Выполнение моделей из готовых форм. 2  

27.  Многослойное торцевание. Садо-

вые 

цветы 

Дети строят изображение на плоскости 

при помощи различных средств-штам-

пов на пластилиновой основе. Техника 

отпечатков на пластилине усложняется 

(по сравнению с первым классом), до-

бавляется многоцветная основа. 

2  

28.  Многослойное торцевание. Садо-

вые 

цветы 

Дети строят изображение на плоскости 

при помощи различных средств-штам-

пов на пластилиновой основе. Техника 

отпечатков на пластилине усложняется 

(по сравнению с первым классом), до-

бавляется многоцветная основа. 

2  
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29.  Торцевание на пластилине. Вре-

мена 

года 

Дети строят изображение на плоскости 

при помощи различных средств-штам-

пов на пластилиновой основе. Техника 

отпечатков на пластилине усложняется 

(по сравнению с первым классом), до-

бавляется многоцветная основа. 

2  

30.  Торцевание на пластилине. Вре-

мена 

года 

Дети строят изображение на плоскости 

при помощи различных средств-штам-

пов на пластилиновой основе. Техника 

отпечатков на пластилине усложняется, 

добавляется многоцветная основа. 

2  

31. 2

1 

Разрезание слоеного пластилина Техника разрезания слоеного пласти-

лина усложняется, добавляется много-

цветная основа. 

2  

32. 2

2 

Разрезание слоеного пластилина Техника разрезания слоеного пласти-

лина усложняется, добавляется много-

цветная основа. 

2  

33. 3

3 

Лепка из соленого теста Техника разрезания слоеного пласти-

лина усложняется, добавляется много-

цветная основа. Лепка из соленого теста 

2  

34. 3

4 

Лепка из соленого теста Учащиеся активизируют навыки, уме-

ния и знания, полученные за год обуче-

ния. 

2  

 Итого   68 часов    

 

 

 
Содержание курса   3 класс   

 

№ 

темы 

п/п 

Тема/ раздел курса Кол-во 

часов 

Материалы 

Раздел 1. Работа с бумагой и картоном (по книгам серии «Любимый образ» (13 часов)) 

1.  Объемные изделия в технике ори-

гами 

1 Цветная бумага 

2.  Симметричное вырезание 1 Цветная и белая бумага 

3.  Игрушки из картона с подвижными 

деталями 

1 Картон, проволока 

4.  Рисование ватой по бархатной бу-

маге 

1 Бархатная бумага, вата 

5.  Моделирование из конусов 1 Цветная бумага 

6.  Моделирование  

из гофрированной бумаги  

на проволочном каркасе 

1 Гофрированная бумага, проволока 

7.  Надрезание бахромой, 

скручивание в жгут 

1 Гофрированная бумага 

8.  Объемное конструирование из 

деталей оригами 

1 Цветная бумага 

9.  Моделирование из бумажных салфе-

ток 

1 Цветная бумага, салфетки 

10.  Простое торцевание на бумажной 

основе 

1 Гофрированная бумага, картон 

11.  Многослойное торцевание 1 Гофрированная бумага, цветная бумага,  картон 

12.  Моделирование из фольги 1 Фольга, проволока 
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13.  Объемные украшения для костюма 

из бумаги 

1 Гофрированная бумага, цветная бумага 

Раздел 2. Текстильные материалы (по книгам серии «Любимый образ» (12 часов)) 

14.  Аппликация из резаных нитей 1 Шерсть, картон 

15.  Нитяная бахрома 1 Шерсть, тесьма 

16.  Моделирование из помпонов 1 Шерсть, картон, 

проволока 

17.  Изонить 1 Картон, мулине 

18.  Аппликация из нитяных валиков 1 Шерсть, картон 

19.  Приклеивание ниток  по спирали 1 Шерсть, картон 

20.  Аппликация из распущенного трико-

тажа 

1 Трикотаж, картон 

21.  Вышивание по ткани 

 

1 Ткань, мулине 

22.  Аппликация из ткани, приклеенной 

на бумагу 

1 Ткань, бумага, тесьма 

23.  Аппликация из жатой ткани 1 Ткань, бумага, картон 

24.  Аппликация из ткани и ниток 1 Ткань, шерсть, картон 

25.  Шитье по выкройкам 1 Ткань, шерсть, тесьма 

Раздел 3. Пластические материалы (по книгам серии «Любимый образ» (6 часов)) 

26.  Раскатывание пластилина,  

получение плоских изображений 

1 Пластилин, картон 

27.  Разрезание пластилина. 

Мозаика из разрезных деталей 

1 Пластилин, картон 

28.  Обратная аппликация  

из пластилина на прозрачной основе 

1 Пластилин, прозрачные крышки 

29.  Пластилиновые нити, продавленные 

сквозь сито 

1 Пластилин, металлическое сито, картон 

30.  Разрезание пластилина, аппликация 1 Пластилин, картон 

31.  Лепка из теста на каркасе 1 Соленое тесто, фольга 

Раздел 4. Модульное оригами  (по книге «Забавные фигурки. Модульное оригами» (3 часа)) 

32.  Модуль кусудамы «Супершар». 

Художественные образы на 

основе этого модуля 

1 Цветная, белая, упаковочная бумага 

33.  Соединение в изделии модуля 

«Супершар» и треугольного 

модуля 

1 Цветная и белая бумага 

34.  Изделия с использованием 

модуля «Трилистник»  

и треугольного модуля. Дополни-

тельные материалы  

по выбору с сайта Страна 

Мастеров (http://stranamasterov.ru) 

1 Различные виды бумаги 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 3 класс  

 

№ 

темы 

п/п 

Тема/ раздел курса Кол-во 

часов 

 

Виды деятельности обучающихся  

 

Дата 
 

1.  Объемные изделия в технике ори-

гами «Гости из Японии» 

1  
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2.  Симметричное вырезание «Ажур-

ные бабочки» 

1 Осмысливать основы чертежа (линии, 

размеры), его элементы и особенности 

(фронтальный вид). Планирование и 

организация рабочего места. 

Осваивать технологические операции: 

разметка материалов с помощью шаб-

лонов, линейки и угольника; обра-

ботка их различными ручными ин-

струментами (резание, прокалывание, 

сгибание, складывание и т.д.). Выпол-

нять соединение деталей, сборка с по-

мощью клея, ниток, проволоки. Иссле-

довать собственные проекты нестан-

дартной формы, моделировать детали 

и разные варианты композиций 

 

3.  Игрушки из картона с подвижными 

Деталями. Самый преданный друг 

«Дворняга» 

1  

4.  Рисование ватой по бархатной бу-

маге. Балерина в шелках «Турецкая 

ангора» 

1  

5.  Моделирование из конусов. Задум-

чивая аристократка «Персидская» 

1  

6.  Моделирование из гофрированной 

бумаги на проволочном каркасе. 

Символ чистоты «Лилия» 

1  

7.  Надрезание бахромой, скручивание 

в жгут. Цветок белого дракона 

«Хризантема» 

1  

8.  Объемное конструирование 

из деталей оригами. Символ веч-

ной жизни «Ель» 

1  

9.  Моделирование из бумаги и 

салфеток. Квиллинг из салфе-

ток. Король леса «Дуб» 

1  

10.  Торцевание на бумаге. Встреча 

двух красавиц «Берёза и акура» 

 

1  

11.  Многослойное торцевание. Цветок 

благородства и почёта «Пион». Ог-

ненные вспышки «Махровый 

тюльпана». Цветок радуги «Ирис» 

( по выбору) 

1  

12.  Моделирование из фольги «Роза» 

Царица цветов 

1  

13.  Украшения для костюма из бумаги. 

Праздник цветов «Фантастические 

цветы». Выставка работ учащихся 

1  

14.  Аппликация из резаных нитей. 

Дворянин среди собак «Эрдельте-

рьер» 

1 Осмысливать знания о текстильных 

материалах и их видах, применять изу-

ченные приемы на практике. Осваи-

вать приемы творческой деятельности, 

технология создания эскиза. Осваи-

вать планирование, разметку, резание 

текстиля ножницами, складывание, со-

единение деталей из текстиля и кар-

тона. Планировать и организовывать 

рабочее место 

 

15.  Нитяная бахрома. Задиристый 

Денди «Скотч-терьер» 

1  

16.  Моделирование из проволоки 

и помпонов «Пушистая гусеница». 

Проволочные игрушки «Такса», 

«Пудель». Королева леса «Норвеж-

ская лесная» 

(по выбору) 

1  

17.  Изонить на картонных шаблонах 

«Нитяные узоры» 

1  

18.  Аппликация из нитяных валиков. 

«Берёзовые локоны» 

1  

19.  Приклеивание ниток по спирали. 

Движение по спирали «Кошечка» 

1  

20.  Аппликация из распущенного 

Трикотажа. Кудрявая шёрстка «Ла-

перм» 

1  
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21.  Вышивание. Стебельчатый и там-

бурный швы «Вышитые узоры» 

 

1  

22.  Аппликация из ткани, приклеенной 

на бумагу «Морфиды – синие мол-

нии» 

 

1  

23.  Аппликация из жатой ткани. Со-

бака «всмятку» «Шар-пей» 

1  

24.  Аппликация из ткани и ниток 1  

25.  Шитье по выкройкам «Озорная гу-

сеничка». Зелёный верблюд 

«Опунция». Выставка работ уча-

щихся 

 

1  

26.  Раскатывание пластилина «Пла-

нета кошек» 

1 Осваивать историю возникновения 

пластилина, основные   технологиче-

ские   сведения   и   приемы   обработки.  

Узнать о профессии «гончар». Позна-

комиться с приемами лепки из пласти-

лина. Уметь работать со смешению 

цветов пластилина, используя стеку. 

Лепка сложной формы разными прие-

мами, в том числе и приемами, исполь-

зуемыми в народных художественных 

промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом 

(барельеф и горельеф). 

 

27.  Разрезание пластилина. Мозаика 

«Фейерверк» 

1  

28.  Обратная аппликация из пласти-

лина 

на прозрачной основе. Сказочные 

герои «Том и Леопольд» 

1  

29.  Пластилиновые нити, продавлива-

ние через сито. Четырёхлепестко-

вое счастье «Клевер луговой» 

1  

30.  Разрезание пластилина. Апплика-

ция. 

1  

31.  Лепка из соленого теста на основе 

из фольги. Заядлый охотник «Бас-

сет-хаунд». Выставка работ уча-

щихся 

1  

32.  Модуль кусудамы «Супершар». 

Художественные образы на основе 

этого модуля 

1 Осваивать новые факты из истории 

возникновения и развития оригами. 

Применять   понятия как: «линия сгиба 

долиной», «линия сгиба горкой», 

«двойная складка», «рыбья складка», 

«лягушачья складка», с техникой их 

выполнения 

 

33.  Соединение модуля «Супершар» и 

треугольного модуля. Нарциссы. 

Тюльпаны 

1  

34.  Изделия с использованием модуля 

«Трилистник» и треугольного мо-

дуля. Выставка работ учащихся 

1  

 

 

  

Календарно- тематическое планирование 4 класс  

 

№тем

ы 

п/п 

Кол-

во 

ча-

сов 

Название темы/раздела Виды деятельности обучающихся  

 

Дата 

 Раздел 1. Работа с бумагой  23 часов 

1 1 Аппликация с раздвижкой Выполнение аппликации из журналь-

ной бумаги  «бабочки». 
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2 1 Оригами из окрашенной бу-

маги 

Выполнение фигурки «собачки» из бе-

лой  бумаги, краски. 

 

3 1 Оригами из окрашенной бу-

маги 

Выполнение фигурки «собачки».  

4 1 Симметричное силуэтное 

вырезание 

Работа с цветной бумагой.  

5 1 Симметричное силуэтное 

вырезание 

Мини-проект «кошки».  

6 1 Транспарантное вырезание Работа с цветной бумагой.  

7 1 Транспарантное вырезание Выполнение аппликации «кошки».  

8 1 Аппликация из рельефной 

бумаги 

Выполнение аппликации из цветной 

рельефной бумаги. 

 

9 1 Коллаж из различных мате-

риалов 

Работа с разными  видами бумаги, кар-

тоном, тесьмой». Изготовление кол-

лажа кошки». 

 

10 1 Объемное моделирование 

из бумаги 

Работа с цветной бумагой.  

11 1 Объемное моделирование 

из бумаги 

Мини-проект «собачки».  

12 1 Объемные изделия в тех-

нике многослойного торце-

вания 

Объемные цветы в технике многослой-

ного торцевания 

 

13 1 Моделирование из гофри-

рованной бумаги на прово-

лочном каркасе 

Работа с гофрированной бумагой, про-

волокой. 

 

14 1 Моделирование из гофри-

рованной бумаги на прово-

лочном каркасе 

Моделирование из гофрированной бу-

маги на проволочном каркасе. 

 

15 1 Моделирование из фольги Работа с фольгой, проволокой.  

16 1 Моделирование из фольги Мини-проект «цветы».  

17 1 Веерное гофрирование Работа с цветной бумагой, картоном.  

18 1 Веерное гофрирование Веерное гофрирование, аппликация 

«деревья». 

 

19 1 Трубочки из гофрирован-

ной бумаги 

Работа с гофрированной бумагой.  

20 1 Трубочки из гофрирован-

ной бумаги 

Выполнение работы.«деревья».  

21 1 Прорезание канцелярским 

ножом 

Работа с плотной бумагой, канцеляр-

ским ножом  «деревья». 

 

22 1 Конструирование игрушки 

с подвижными деталями 

Работа с бумагой, картоном.  

23 1 Конструирование игрушки 

с подвижными деталями 

Конструирование игрушки с подвиж-

ными деталями. 

 

 Раздел 2. Текстильные материалы  11 часов 

24 1 Аппликация из ткани. Пе-

тельный шов 

Работа с тканью, нитками «мулине».  

25 1 Аппликация из ткани. Пе-

тельный шов 

Выполнение аппликации «бабочки».  

26 1 Аппликация из синтепона 

со сдвижкой 

Работа с синтепоном, бумагой, карто-

ном. Выполнение аппликации  

«кошки». 
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27 1 Вязание крючком Работа с пряжей.  

28 1 Вязание крючком Вязание крючком. Выполнение аппли-

кации «деревья». 

 

29 1 Вязание крючком Вязание крючком. Выполнение аппли-

кации «деревья». 

 

30 1 Вязание крючком Вязание крючком. Выполнение аппли-

кации «деревья». 

 

31 1 Шитье мягкой игрушки Работа с тканью, синтепоном.  

32 1 Шитье мягкой игрушки Шитье мягкой игрушки «собачки».  

33 1 Шитье мягкой игрушки Шитье мягкой игрушки «собачки».  

34 1 Шитье мягкой игрушки Шитье мягкой игрушки «собачки».  

 
 Используемые литературные источники:  

1. Программы внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова/Сост. Е.Н. Петрова.-  Самара: Из-

дательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 
2. Т.Н. Проснякова Бабочки: Энциклопедия технологий прикладного творчества.- Самара: Изда-

тельство «Учебная литература: Издательский дом     «Федоров», 
3. Т.Н. Проснякова Кошки: Энциклопедия технологий прикладного творчества.- Самара: Изда-

тельство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров», 
4. Т.Н. Проснякова Собачки: Энциклопедия технологий прикладного творчества.- Самара: Изда-

тельство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров», 
5. Т.Н. Проснякова Цветы: Энциклопедия технологий прикладного творчества.- Самара: Изда-

тельство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров»,  
6. Т.Н. Проснякова Деревья: Энциклопедия технологий прикладного творчества.- Самара: Изда-

тельство «Учебная литература: Издательский дом «Федоров»,  
7. Проснякова Т.Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,. (Золотая 

библиотека увлечений) 

 
 

 Используемые  электронные ресурсы:  
1.Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 
2.Сайт Всё для детей http://allforchildren.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
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                                               РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

« Культура правильного питания» 

 
Класс- 1 -2  

Количество учебных часов- 67 

Пояснительная записка курса  внеурочной деятельности  

« Культура правильного  питания » 

Программа курса внеурочной деятельности  «Культура правильного  питания» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе программы «Разговор о правильном 

питании» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп) . 

Цель программы – формирование основ культуры питания, как части общей культуры здо-

ровья. 

Задачи: 

 развитие представлений о правильном питании 

 формирование полезных навыков и привычек 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью 

 формирование представлений о народных традициях, связанных с питанием 

 просвещение родителей в вопросах рационального питания для детей 

Для реализации курса используется: 

Рабочая тетрадь «Разговор о правильном питании» для учащихся 6-8 лет (М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп, 2009). 

 

Место программы в учебном плане 
Программа курса «Разговор о правильном питании» рассчитана на 1 час в неделю – 33 часа в 

год в 1 классе и 1 час в неделю – 34 часа в год во втором классе.  Данный курс включен в план 

внеурочной деятельности обучающихся гимназии. Занятия проводятся в системе групп про-

дленного дня, а также предполагает самостоятельную работу учащихся. 

 

Формы организации  внеурочной деятельности 

В основе методики преподавания программы лежит проблемно-поисковый подход, обеспечи-

вающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

здорового питания. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с при-

менением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Ролевая игра базируется на изображении ее участниками определенных персонажей, действу-

ющих в заданных условиях. В ходе взаимодействия участники игры должны решить постав-

ленную перед ними задачу. Ролевые игры оказываются весьма эффективными при освоении 

подростками навыков поведения в различных ситуациях (при изучении темы «Где и как мы 

едим» учащиеся должны продемонстрировать варианты поведения в кафе – игра «Кафе»). 
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Ситуационная игра предполагает четко заданный сценарий действий и ориентирована на кон-

кретный результат (при изучении темы «Продукты разные важны, блюда разные важны» уча-

щиеся должны распределить продукты по трем цветным «столам», в зависимости от частоты 

употребления того или иного продукта в пищу). 

Образно-ролевые игры позволяют активизировать конкретно чувственный опыт, сформиро-

вать определенное эмоциональное отношение к тому или иному фактору (при изучении темы 

«Здоровье – это здорово» учащиеся должны представить пантомиму, изобразив полезные и 

вредные привычки – игра «Угадай-ка»). 

Проектная деятельность основывается на творчестве, самостоятельной работе учащихся для 

решения поставленной задачи (в теме «Кулинарная история» учащиеся готовят викторину для 

своих одноклассников, посвященную кулинарии в Средние века). 

Дискуссия, обсуждение. Основная задача заключается в формировании у учащихся личной 

позиции в отношении того или иного вопроса Дискуссия может быть организована в форме 

круглого стола, брейн-ринга и т. п. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа представляет детям широкую панораму правильного и здорового питания 

как компонент сохранения здоровья и долголетия. В основной школе этот материал будет изу-

чаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: химии, биологии, тех-

нологии и других дисциплин. В рамках же данной программы, благодаря интеграции есте-

ственнонаучных и социально-гуманитарных знаний, могут быть успешно и в полном соответ-

ствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи: 

 осознание важности образования и воспитания правильного питания, 

 формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов сохранения 

собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее национальное достояние Рос-

сии. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и со-

циально-гуманитарными науками, программа вводит в процесс ценностного отношения к сво-

ему здоровью, а именно здоровому питанию ценностную шкалу, без которой невозможно фор-

мирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Программа «Разговор 

о правильном питании» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоцио-

нального, оценочного отношения к здоровью, воспитывает нравственно и духовно зрелых, ак-

тивных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение программы состоит также в том, что в ходе её изучения школьники овладевают ос-

новами практико-ориентированных знаний о человеке; о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, на формирование готовности соблюдать их; учатся осмыс-

ливать причинно-следственные связи формирования навыков правильного питания как со-

ставной части здорового образа жизни. 

Существенная особенность программы состоит в том, что в ней заложена содержательная ос-

нова для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Про-

грамма использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения и литера-
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туры, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и фи-

зической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоцио-

нально-ценностному постижению окружающего мира. 

Обучение школьников по программе строится на основе освоения конкретных процессов пре-

образования и использования материалов, информации, объектов природной и социальной 

среды; в соответствии с использованием форм и методов обучения психологических особен-

ностей детей 1 -2-х классов. 

В процессе обучения учащиеся: 

Познакомятся: 

- с народными традициями, связанными с питанием и здоровьем; 

- с правилами питания, направленными на сохранение и укрепление здоровья; 

- с правилами этикета, связанных с питанием, осознанием того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности. 

 

Овладеют: 

- навыками правильного питания как составной частью здорового питания. 

Ценностные ориентиры курса  

Содержание программы "Разговор о правильном питании" отвечает следующим принципам: 

 возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения возраст-

ным физиологическим и психологическим особенностям детей; 

 научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на данных 

научных исследований в области питания детей; 

 практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания детей; 

 динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих модулей 

программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных суж-

дений и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей в результате изу-

чения предыдущих модулей; 

 вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 

 культурологическая сообразность - в содержании программы отражены исторически сло-

жившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов России и других 

стран. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

курса « Культура правильного питания»  

 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания данного курса: самоопре-

деление, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

 проявление познавательных интересов и активности в области здорового питания; 

 овладение установками, нормами и правилами правильного питания; 

 готовность и способность делать осознанный выбор здорового питания;  
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 умение ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания;  

 умение сознательно выбирать наиболее полезные ценностно-смысловые установки обуча-

ющихся, формируемые средствами различных предметов в рамках программы»,  

в том числе развитие представления об адекватности питания, его соответствия росту, весу, воз-

расту, образу жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о правильном питании, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем здорового пита-

ния и воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области здорового пи-

тания; 

Предметными результатами освоения программы являются: 

: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации 

для проектирования и создания личной траектории здорового питания; 

 оценка технологических свойств сырья и областей их применения; 

 владение методами чтения штрих-кодов на продуктах питания, приобретаемых в роз-

ничной торговле; 

 формирование представления о роли национальных кухонь в обеспечении полноцен-

ным питанием жителей той или иной местности. 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил сани-

тарии и гигиены; 

 планирование технологического процесса труда. 

 выраженная готовность в потребности здорового питания; 

 осознание ответственности за качество правильного питания. 

 дизайнерское проектирование блюд с точки зрения здорового питания; 

 освоение навыков сервировки стола. 

 публичная презентация и защита мини-проектов по здоровому питанию. 

Содержание курса 

Отбор содержания программы « Культура правильного питания » осуществлён на основе сле-

дующей ведущей идее: идее заботы о своём здоровье. Забота о своём здоровье – это представ-

ление о необходимости заботы о своём здоровье, и в первую очередь о важности правильного 

питания, как составной части сохранения и укрепления здоровья. 
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Содержание учебно-методического комплекта, а также используемые формы и методы ее ре-

ализации носят преимущественно интерактивный характер, направленный на активное вовле-

чение подростков в работу по программе, стимулирование их интереса к изучаемым темам, 

освоение ценностных нормативов и навыков. Задания, предлагаемые в рабочих тетрадях, ос-

нованы на творческой работе детей – самостоятельной или в коллективе. 

Очень важно, чтобы в реализации программы принимали участие родители. Эффективность 

формирования основ культуры питания в очень большой степени будет определяться тем, 

насколько определяемые программой нормы и ценности находят отклик в семьях учащихся. 

Программа включает в себя 4 раздела, освещающих наиболее важные проблемы, связанные с 

организацией рационального питания ребят этого возраста: 

 Поговорим о продуктах. 

 Давайте узнаем о продуктах. Витамины. 

 Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания. 

 Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарах – волшебниках. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 знаниями о здоровье как одной из важнейших человеческих ценностей; 

 навыками укрепления здоровья; 

 знаниями о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

готовности выполнять эти правила; 

 навыками правильного питания как составной части здорового образа жизни. 

Основные методы  реализации программы курса   

 фронтальный метод;  

 групповой метод;  

 практический метод;  

 познавательная игра;  

 ситуационный метод;  

 игровой метод;  

 соревновательный метод; 

 активные методы обучения. 

 Ведущими формами деятельности предполагаются: 

 чтение и обсуждение; 

 экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин, хлебопе-

карные предприятия; 

 встречи с интересными людьми;  

 практические занятия; 

 творческие домашние задания; 

 праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.; 

 конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов); 

 ярмарки полезных продуктов; 

 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра; 
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 мини – проекты; 

 совместная работа с родителями. 

 Формы контроля 

         Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования, 

выполнения творческих заданий. 

 .   Подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ уча-

щихся, праздников, игр, викторин. В том числе: 

 - оформление выставок работ учащихся в классе, школе; 

  - оформление выставки фотографий «Мы – за здоровое питание» 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы 

В результате изучения программы «Разговор о правильном питании» младшие школьники 

получат представления: 

 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме; 

умения: 

             Полученные знания позволят детям ориентироваться в ассортименте наиболее типич-

ных продуктов питания, сознательно выбирать наиболее полезные; 

 Дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требова-

ниям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать несо-

ответствия; 

  Дети получат знания и навыки, связанные с этикетом в области питания с, что в определён-

ной степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление контактов с 

другими 

 

 

 

Учебно – тематический план 1 класс  

 

№ Тема Количество часов 
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1.  Поговорим о продуктах. Общие сведения о питании и приготов-

лении пищи. 

6 ч. 

2.  Давайте узнаем о продуктах. Витамины. 11 ч. 

3.  Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания 6 ч. 

4.  Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных волшебни-

ках. 

10 ч. 

 Итого:  33 ч. 

 

Тематическое планирование 

по курсу «Разговор о правильном питании» в 1 классе 

 

№ 

уро

ка 

Раздел Тема урока. 

Основное содержание про-

граммы 

Возможные виды деятельности 

учащихся 

Д
а
т
а
 

п
р

о
в

ед
е-

н
и

я
 

у
р

о
к

а
 При-

ме-

ча-

ние 

Поговорим о продуктах. Общие сведения о питании и приготовлении пищи (6 часов) 

1.  Поговорим о 

продуктах. 

Общие сведе-

ния о питании 

и приготовле-

нии пищи  

 Введение. Если хочешь 

быть здоров. 

Познакомить учащихся с ге-

роями программы. Формиро-

вать представление о ценно-

сти здоровья, значении пра-

вильного питания 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на занятии 

  

2.  Поговорим о 

продуктах. 

Общие сведе-

ния о питании 

и приготовле-

нии пищи  

Поговорим о пище.  Из чего 

состоит наша пища. 

Формировать представление о 

ценности здоровья, значении 

правильного питания 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на занятии 

  

3.  Поговорим о 

продуктах. 

Общие сведе-

ния о питании 

и приготовле-

нии пищи  

Полезные и вредные при-

вычки. 

Формировать представление о 

ценности здоровья, значении 

правильного питания, о полез-

ных и вредных привычках. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

  

4.  Поговорим о 

продуктах. 

Общие сведе-

ния о питании 

и приготовле-

нии пищи  

Самые полезные продукты. 

Дать представление о том, ка-

кие продукты наиболее по-

лезны и необходимы человеку 

каждый день, научить детей 

выбирать самые полезные про-

дукты. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке. 

  

5.  Поговорим о 

продуктах. 

Общие сведе-

ния о питании 

Как правильно составить 

свой рацион питания. 

Формировать представление о 

продуктах ежедневного раци-

она; продуктах, которые 

Анализировать собственные дей-

ствия по режиму питания.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 
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и приготовле-

нии пищи 

нужно есть часто; продуктах, 

которые нужно есть иногда.  

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

6.  Поговорим о 

продуктах. 

Общие сведе-

ния о питании 

и приготовле-

нии пищи  

Как готовят пищу. 

Формировать представление о 

том, какие продукты наиболее 

полезны для человека. 

Формировать представление о 

необходимости ответственно 

относиться к своему здоровью 

и питанию. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

Давайте узнаем о продуктах. Витамины (11 часов) 

7.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Из чего варят кашу и как 

сделать кашу полезной. 

Формировать представление о 

каше как полезном и вкусном 

блюде. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

8.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Хлеб – всему голова. 

Сформировать у детей пред-

ставление о завтраке как обя-

зательном компоненте еже-

дневного меню, различных ва-

риантах завтрака. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Выполнять различные роли в 

группе. 

  

9.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Молоко и молочные про-

дукты. 

Расширить представление о 

блюдах, которые могут вхо-

дить в меню завтрака. 

Характеризовать влияние упо-

требления молочных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

10.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Почему полезно есть рыбу.  

Рыба и рыбные блюда. 

Формировать представление о 

роли витаминов для здоровья 

человека, основных продуктах 

— источниках витаминов. 

Характеризовать влияние упо-

требления рыбных продуктов пи-

тания на здоровье человека. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

 

  

11.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Мясо и мясные блюда. 

Формировать представление о 

роли витаминов для здоровья 

человека, основных продуктах 

— источниках витаминов. 

Характеризовать влияние упо-

требления мясных продуктов пи-

тания на здоровье человека. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

  

12.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Неполезные продукты: сла-

дости, чипсы, напитки 

(пепси, фанта и т. д.), торты. 

Формировать представление о 

роли витаминов для здоровья 

человека, основных продуктах 

— источниках витаминов. 

Характеризовать влияние упо-

требления «неполезных» продук-

тов питания на здоровье чело-

века. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

13.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Что такое овощи. Давно ли 

человек выращивает овощи. 

Формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи. 

Формулировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя. 

Отвечать на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на за-

нятии 
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14.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Овощи, ягоды и фрукты – 

самые полезные продукты. 

Формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи. 

Формулировать цель деятельно-

сти на уроке с помощью учителя. 

Отвечать на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

  

15.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Малознакомые и редко ис-

пользуемые овощи и овощ-

ная зелень. 

Формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи. 

Характеризовать влияние упо-

требления овощей на здоровье 

человека. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

 

  

16.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Всякому овощу – своё время. 

Дары леса. 

Формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи. 

Характеризовать влияние упо-

требления овощей на здоровье 

человека. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

17.  Давайте 

узнаем о про-

дуктах. Вита-

мины  

Где найти витамины зимой и 

весной. 

Формировать представление о 

важности и необходимости 

включения в рацион питания 

растительной пищи. 

Характеризовать важность упо-

требления витаминов на здоровье 

человека. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания (6 часов) 

18.  Поговорим о 

правилах эти-

кета. Куль-

тура и гигиена 

питания  

Как правильно есть. Режим 

питания. 

Сформировать у школьников 

представление об основных 

принципах гигиены питания. 

Анализировать собственные дей-

ствия по режиму питания.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

19.  Поговорим о 

правилах эти-

кета. Куль-

тура и гигиена 

питания  

Как правильно накрыть 

стол. Предметы сервировки 

стола. 

Развивать основные гигиени-

ческие навыки, связанные с 

питанием. 

Анализировать собственные дей-

ствия по сервировке стола.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

20.  Поговорим о 

правилах эти-

кета. Куль-

тура и гигиена 

питания  

Как правильно вести себя за 

столом. 

Развивать представление об 

основных правилах гигиены 

питания, важности их соблю-

дения. 

Анализировать собственные дей-

ствия за столом.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

21.  Поговорим о 

правилах эти-

кета. Куль-

тура и гигиена 

питания  

Когда человек начал пользо-

ваться ножом и вилкой. 

Развивать представление об 

основных правилах гигиены 

питания, важности их соблю-

дения. 

Анализировать собственные дей-

ствия за столом.   

Отвечать на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 
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22.  Поговорим о 

правилах эти-

кета. Куль-

тура и гигиена 

питания  

Вредные и полезные при-

вычки в питании. 

Развивать основные гигиени-

ческие навыки, связанные с 

питанием. 

Анализировать собственные дей-

ствия за столом.   

Отвечать на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

  

23.  Поговорим о 

правилах эти-

кета. Куль-

тура и гигиена 

питания  

Как правильно есть рыбу. 

Развивать основные гигиени-

ческие навыки, связанные с 

питанием. 

Анализировать собственные дей-

ствия за столом.   

Отвечать на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. 

  

Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных волшебниках (10 часов) 

24.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках  

Щи да каша – пища наша.  

Дать представление о необхо-

димости и важности регуляр-

ного питания, соблюдения ре-

жима питания. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке. 

  

25.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках  

Что готовили наши праба-

бушки. 

Формировать представление о 

роли регулярности питания 

для здоровья. 

Характеризовать свойства неко-

торых продуктов. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке. 

  

26.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках  

Удивительные превращения 

пирожка. 

Формировать представление 

об опасности питания «всухо-

мятку». 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке. 

  

27.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках 

Плох обед, если хлеба нет. 

Сформировать представление 

об обеде как обязательном 

компоненте ежедневного ра-

циона питания, его структуре. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

28.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках  

Полдник. Время есть бу-

лочки. 

Формировать представление о 

полднике как обязательной ча-

сти ежедневного меню. 

Формировать представление о 

продуктах и блюдах, которые 

могут быть включены в меню 

полдника. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

  

29.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках  

Пора ужинать. 

Формировать представления 

об ужине как обязательном 

компоненте ежедневного ра-

циона питания. 

Анализировать собственные дей-

ствия по режиму питания.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 
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Расширить представления о 

блюдах, которые могут быть 

включены в меню ужина. 

30.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках 

   Народные праздники, их 

меню и здоровье. 

Расширить представление о 

блюдах, которые могут быть 

включены в меню праздника. 

Анализировать собственные дей-

ствия по организации празднич-

ного меню.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

31.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках 

 Кулинары, повара – вол-

шебники. 

Расширить представление о 

блюдах, которые могут быть 

включены в меню праздника. 

Анализировать собственные дей-

ствия по организации празднич-

ного меню.   

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

32.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках  

Итоговое занятие «Здоровое 

питание - отличное настрое-

ние» 

Расширить представление об 

ассортименте блюд, которые 

могут быть включены в меню 

праздника. 

Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

33.  Из истории 

русской кухни. 

Поговорим о 

кулинарных 

волшебниках 

Резерв. Характеризовать влияние упо-

требления различных продуктов 

питания на здоровье человека. 

Формировать умения само-

оценки и самоконтроля. 

Делать предварительный отбор 

источников информации. 

  

 

 

Учебно – тематический план 2 класс  

 

№ Тема Количество часов 

1 Поговорим о продуктах. Общие сведения о питании и приготов-

лении пищи. 

7 ч. 

2 Давайте узнаем о продуктах. Витамины. 11 ч. 

3 Поговорим о правилах этикета. Культура и гигиена питания 7 ч. 

4 Из истории русской кухни. Поговорим о кулинарных волшебни-

ках. 

9 ч. 

 Итого:  34 ч. 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу «Культура правильного питания» во 2 классе 

 

№ Тема занятия Возможные виды дея-

тельности учащихся 

Дата прове-

дения 

Примечание  

Поговорим о продуктах Общие сведения о питании и приготовлении пищи 
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1 Вводное занятие. Что мы любим 

кушать.  (интервью) 

Чтение. Обсуждение про-

читанного. Характери-

зуют свойства некоторых 

продуктов; 

Добывают новые знания: 

Находят ответы на во-

просы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке; 

 

   

2 Что нужно есть в разное время 

года. 

Исследуют. Участвуют 

в обсуждении 

   

3 Как правильно питаться, если за-

нимаешься спортом 

Беседа по теме. Игра.    

4 Где и как готовят пищу. Экскурсия.    

5 Как правильно составить свой ра-

цион питания. 

Выполняют практическую 

работу по «Составлению 

меню». Участвуют в игре 

   

6 Молоко и молочные продукты. Беседуют по презентации.    

7 Праздник на Улице Сезам. Участвуют в сценке. Харак-

теризуют влияние упо-

требления различных про-

дуктов питания на здоровье 

человека; 

 

   

                  Давайте узнаем о продуктах     Витамины 

8 Блюда из зерна. Тестирование учащихся. 

  

   

9 Хлеб – на стол, так и стол – пре-

стол» 

Праздник.    

10 Молоко и молочные продукты. 

Какие витамины есть в молоке. 

Участвуют в беседа о про-

изводстве молока. Играют. 

Делают газеты, плакаты «О 

пользе молока» 

   

11 Удивительные превращения пи-

рожка. 

Беседуют о важности регу-

лярного питания, соблюде-

нии режима питания. 

Участвуют в дидактиче-

ской игре «Доскажи посло-

вицу» 

   

12 Кашу маслом не испортишь Участвуют в докладах, об-

суждениях, играют, выпол-

няют различные роли в 

группе (лидера, исполни-

теля, критика); 
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13 Витаминный ералаш Делают предварительный 

отбор источников инфор-

мации: в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Анализируют собственные 

действия по режиму пита-

ния 

   

14 Дары моря. Проводят исследование. 

высказывают своё предпо-

ложение (версию) на ос-

нове работы с иллюстра-

цией учебника; 

 

   

15 Правильное питание Участвуют в игре-аукци-

оне. 

   

16 Вкусные старты Участвуют в викторине. 

Соревнуются в составле-

нии правильного меню . 

   

17 Путешествие в Овощную страну Беседуют, отгадывают за-

гадки, кроссворды. 

   

18 Витаминные загадки Играют в лото    

                          Поговорим о правилах этикета.  Культура и гигиена питания. 

19 Режим питания. Рассказывают о режиме 

дня. Участвуют в анкетиро-

вании. Ведут дневник «Ре-

жим питания на неделю» 

   

20 Как правильно накрыть стол в 

ожидании гостей. 

Участвуют в ролевой игре. 

Выполняют практическую 

работу «Сервировка 

стола». 

   

21 Как правильно вести себя за сто-

лом. 

Участвуют в практическом 

занятии. 

   

22 День рождения принца Лимона. Участвуют в спектакле    

23 Вредные и полезные привычки в 

питании. 

Участвуют в исследовании.     

24 Как правильно есть курицу и кот-

лету. 

Рассказ. Практическая ра-

бота. 

   

25 «Весёлые вечеринки» Участвуют в ситуационных 

играх 

   

            Из истории русской кухни.  Поговорим о кулинарных волшебниках. 

26 Русское чаепитие. Участвуют в конкурсе.     

27 Деревенские посиделки. Участвуют в конкурсе ри-

сунков. 

   

28 Масленица. Время есть блины. Активные участники 

праздника. Делают масле-

ницу. 
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29 Хороши калачи из русской печи Участвуют в фольклорном 

празднике. 

   

30 Кулинарное путешествие по Рос-

сии. 

Добывают новые знания: 

находят ответы на во-

просы, используют учеб-

ник, свой жизненный опыт 

и информацию, получен-

ную на уроке; 

- перерабатывают получен-

ную информацию: сравни-

вают и группируют пред-

меты и их образы; 

   

31 Первые блюда на любое время 

года. 

Участвуют в исследовании. 

Выполняют практическое 

задания. 

   

32-34 Подготовка творческих отчётов, 

мини- проектов « Как хлеб на 

стол пришёл», « Овощи и 

фрукты- полезные продукты» , « 

Забытые рецепты»  и т.д.  

 Сюжетные и ролевые 

игры,  мини-проекты, пре-

зентации проектов.   

 

Рекомендуемая литература 

1. Рабочие тетради «Разговор о правильном питании» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, 

А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп. 

2. Программа «Две недели в лагере здоровья» М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Маке-

ева М.ОЛМА Медиа Групп. 

3. Методические пособия для педагогов  
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Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной 

деятельности «Основы логики и алгоритмики» 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа начального общего образования по курсу внеурочной де-

ятельности «Основы логики и алгоритмики» (далее — курс) составлена на ос-

нове требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»), с учё-

том Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/20)), Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)), Приказа Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы логики и алгорит-

мики» включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

программы курса, содержание курса, тематическое планирование и формы орга-

низации занятий и учебно-методического обеспечения образовательного про-

цесса. 

Пояснительная записка к рабочей программе отражает характеристику курса, 

общие цели и задачи изучения курса, а также место курса в структуре плана вне-

урочной деятельности. 

Планируемые результаты курса включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты за период обучения (по классам). 

В содержании курса представлены дидактические единицы, распределённые 

по классам и разделам программы. 

В тематическом планировании описываются программное содержание по всем 

разделам содержания обучения каждого года за период обучения и характери-

стика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или 

иной программной темы.  

Общая характеристика программы курса «Основы логики и алгорит-

мики» 

Программа курса отражает: 

перечень базовых навыков, необходимых для формирования компьютерной 

грамотности; 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания и возможности автоматизации информационных процессов в раз-

личных системах; 

основные области применения информационных технологий;  
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междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

Курс «Математика и информатика. Основы логики и алгоритмики» как пропе-

девтический этап обучения информатике, логике и алгоритмике оказывает суще-

ственное влияние на формирование мировоззрения школьника, его жизненную 

позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и ис-

пользования информационных технологий как необходимого инструмента прак-

тически любой деятельности. На данном этапе начинается формирование навы-

ков будущего, необходимых для жизни и работы в современном технологичном 

обществе. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные обу-

чающимися при изучении данного курса, найдут применение как в рамках обра-

зовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, станут значимыми для формирования качеств личности, 

т. е. они ориентированы на формирование метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения. 

Курс внеурочной деятельности отражает содержание следующих четырёх ос-

новных тематических разделов: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Цели изучения курса «Основы логики и  

алгоритмики» 

Целями изучения курса «Основы логики и алгоритмики» являются: 

развитие алгоритмического и критического мышлений; 

формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире универ-

сальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоя-

тельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную инфор-

мационную деятельность, представлять и оценивать её результаты;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Основные задачи курса «Основы логики и алгоритмики»: 

формирование понимания принципов устройства и функционирования объек-

тов цифрового окружения; 

формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, возни-

кающих в практической деятельности, для их решения с помощью информа-

ционных технологий; 

формирование умений и навыков формализованного описания поставленных 

задач; 

формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и умения 

применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их ма-

тематическим моделям; 
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формирование умений и навыков составления простых программ по построен-

ному алгоритму на языке программирования Scratch; 

формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения практи-

ческих задач с помощью информационных технологий, применять получен-

ные результаты в практической деятельности. 

Место курса «Основы логики и алгоритмики» в плане внеурочной деятель-

ности 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» позволяет 

реализовать межпредметные связи с учебными предметами «Технология» (раз-

дел «Информационно-коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел 

«Математическая информация»), «Окружающий мир»  

(раздел «Правила безопасной жизни»). 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, 

направленной на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся. Программа курса составлена из расчёта 130 учебных 

часов — по 1 часу в неделю. В 1 классе — 28 часов, во 2—4 классах — по 34 

часа. 

Срок реализации программы — 4 года. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может 

быть использовано участниками образовательного процесса в целях формирова-

ния вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. 

В резервные часы входят некоторые часы на повторение, проектные занятия и за-

нятия, посвящённые презентации продуктов проектной деятельности. При этом 

обязательная часть курса, установленная примерной рабочей программой, 

и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

Планируемые результаты освоения курса «Основы логики и алгорит-

мики» 

В результате изучения курса в школе у обучающихся будут сформированы 

следующие результаты. 

Личностные результаты  

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучаю-

щихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта дея-

тельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взгля-

дам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гума-

низма, сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятель-

ности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружаю-

щей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профес-

сиям. 

Экологического воспитания: 

проявление бережного отношения к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

формирование первоначальных представлений о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активно-

сти, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств. 

Метапредметные результаты  

Универсальные познавательные учебные действия: 

базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать ана-

логии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать пред-

ложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алго-

ритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо-

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа-

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме-

нения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя-

щий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ-

лению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — це-

лое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа-

тов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

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

логичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа-

цию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её про-

верки; 

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

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информа-

ционной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

цию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

ления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
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и сроков; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

 

1. Цифровая грамотность: 

соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

иметь представление о компьютере как универсальном устройстве для пере-

дачи, хранения и обработки информации; 

использовать русскую раскладку клавиш на клавиатуре; 

иметь представление о клавиатуре и компьютерной мыши (описание и назначе-

ние); 

знать основные устройства компьютера; 

осуществлять базовые операции при работе с браузером; 

иметь представление о программном обеспечении компьютера (понятие «про-

грамма»); 

иметь базовые представления о файле как форме хранения информации. 

2. Теоретические основы информатики: 

знать понятие «информация»; 

иметь представление о способах получения информации; 

знать основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 

использовать понятие «объект»; 

различать свойства объектов; 

сравнивать объекты; 

использовать понятие «высказывание»; 

распознавать истинные и ложные высказывания; 

знать понятие «множество»; 

знать название групп объектов и общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование: 

иметь представление об алгоритме как порядке действий; 

знать понятие «исполнитель»; 

иметь представление о среде исполнителя и командах исполнителя; 

работать со средой формального исполнителя «Художник». 
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4. Информационные технологии: 

иметь представление о стандартном графическом редакторе; 

уметь запускать графический редактор; 

иметь представление об интерфейсе графического редактора; 

осуществлять базовые операции в программе «Калькулятор» (алгоритм вычис-

ления простых примеров в одно действие); 

иметь представление о стандартном текстовом редакторе; 

знать интерфейс текстового редактора; 

уметь набирать текст и исправлять ошибки средствами текстового редактора. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

 

1. Цифровая грамотность: 

различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, 

мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, си-

стемный блок; 

иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное 

обеспечение, меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами; 

иметь базовые представления о файловой системе компьютера (понятия «файл» 

и «папка»).  

2. Теоретические основы информатики: 

правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 

различать органы восприятия информации; 

различать виды информации по способу восприятия; 

использовать понятие «носитель информации»; 

уметь определять основные информационные процессы: хранение, передача 

и обработка; 

уметь работать с различными способами организации информации: таблицы, 

схемы, столбчатые диаграммы; 

знать виды информации по способу представления; 

уметь оперировать логическими понятиями; 

оперировать понятием «объект»; 

определять объект по свойствам; 

определять истинность простых высказываний; 

строить простые высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование: 

определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 

использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 

составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму; 

осуществлять работу в среде формального исполнителя. 

4. Информационные технологии: 

создавать текстовый документ различными способами; 

набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного текстового 
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редактора; 

знать клавиши редактирования текста;  

создавать графический файл средствами стандартного графического редактора; 

уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического ре-

дактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

 

1. Цифровая грамотность: 

различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиа-

тура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, 

оперативная память, системный блок, устройства, передающие информацию 

от пользователя компьютеру, устройства, передающие информацию от компь-

ютера пользователю; 

пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управления ок-

нами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ; 

пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «папка», ин-

струкции по работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, создать, 

открыть, удалить); 

осуществлять простой поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по форме представления; 

пользоваться различными способами организации информации и информаци-

онными процессами; 

различать основные информационные процессы: хранение (носитель информа-

ции, виды носителей информации), передача (источник информации, канал 

связи, приёмник информации), обработка (виды обработки информации); 

группировать объекты; 

определять общие и отличающие свойства объектов; 

находить лишний объект; 

определять одинаковые по смыслу высказывания; 

использовать логические конструкции «все», «ни один», «некоторые»; 

решать задачи с помощью логических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование: 

иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 

определять алгоритм по свойствам; 

иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 

знать основные элементы блок-схемы: начало, конец,  

команда, стрелка; 

строить блок-схему по тексту; 

иметь представление о циклических алгоритмах; 

строить блок-схему циклического алгоритма;  

знать элемент блок-схемы «цикл»; 
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строить блок-схему циклического алгоритма по блок-схеме линейного алго-

ритма; 

различать основные элементы среды визуального программирования Scratch; 

использовать понятия «спрайт» и «скрипт»; 

составлять простые скрипты в среде визуального программирования Scratch. 

4. Информационные технологии: 

знать, что такое текстовый процессор; 

отличать текстовый процессор от текстового редактора; 

создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 

знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 

знать правила набора текста в текстовом процессоре; 

редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, вставить, 

разделить на абзацы, исправить ошибки; 

знать понятие «форматирование»; 

пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, начертание, 

цвет; 

добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 

изменять положение изображения в тексте средствами текстового процессора; 

работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, фрагменты картинок, 

копирование фрагмента изображения. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся на- 

учится: 

 

1. Цифровая грамотность: 

различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства 

ввода, устройства вывода и устройства ввода-вывода; 

различать программное обеспечение компьютера: операционная система, 

кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ, фай-

ловая система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по способу получения и по форме представления; 

пользоваться различными способами организации информации в повседневной 

жизни; 

иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 

оперировать объектами и их свойствами; 

использовать знания основ логики в повседневной жизни; 

строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с кон-

струкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», 

«или». 

3. Алгоритмы и программирование: 

знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

создавать простые скрипты на Scratch; 
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программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», 

«показаться», «спрятаться», «ждать»; 

реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, анима-

цию, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращения, движение; 

иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 

использовать условия при составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии: 

работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

текст, кисти, работа с фрагментами картинок, копирование и вставка фраг-

мента изображения; 

набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового процес-

сора; 

использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования текста; 

добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять 

их положение; 

создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового про-

цессора; 

иметь представление о редакторе презентаций; 

создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 

добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 

оформлять слайды; 

создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 

работать с макетами слайдов; 

добавлять изображения в презентацию; 

составлять запрос для поиска изображений. 

Содержание курса «Основы логики и  

алгоритмики» 

1 класс 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. 

Клавиатура и компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппарат-

ного обеспечения компьютера. Знакомство с браузером. Понятие программного 

обеспечения компьютера. Файл как форма хранения информации.  

2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации. Хранение, передача и обра-

ботка информации. Понятие объекта. Названия объектов. Свойства объектов. 

Сравнение объектов. Понятие высказывания. Истинные и ложные высказыва-

ния. Понятие множества. Множества объектов. Названия групп объектов. Общие 

свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 
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Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда ис-

полнителя. Команды исполнителя. Свойства алгоритмов: массовость, результа-

тивность, дискретность, понятность. Знакомство со средой формального испол-

нителя «Художник».  

4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. За-

пуск графического редактора. Интерфейс графического редактора. Калькулятор. 

Алгоритм вычисления простых примеров в одно действие. Стандартный тексто-

вый редактор. Интерфейс текстового редактора. Набор текста. Исправление 

ошибок средствами текстового редактора. 

2 класс 

1. Цифровая грамотность 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 

принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. Про-

граммное обеспечение. Меню «Пуск», меню программ, кнопки управления ок-

нами. Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики 

Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информа-

ции. Органы восприятия информации. Виды информации по способу восприя-

тия. Носитель информации. Хранение, передача и обработка как информацион-

ные процессы. Способы организации информации: таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы. Представление информации. Виды информации по способу пред-

ставления. Введение в логику. Объект, имя объектов, свойства объектов. Выска-

зывания. Истинность простых высказываний. Высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алго-

ритма. Линейные алгоритмы. Работа в среде формального исполнителя. Поиск 

оптимального пути.  

4. Информационные технологии 

Стандартный текстовый редактор. Набор текста. Создание и сохранение тек-

стового документа. Клавиши редактирования текста. Редактирование текста. 

Стандартный графический редактор. Создание и сохранение графического 

файла. Основные инструменты стандартного графического редактора: заливка, 

фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти. 

3 класс 

1. Цифровая грамотность 

Аппаратное обеспечение компьютера. Устройства компьютера: микрофон, ка-

мера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 
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процессор, оперативная память, системный блок (описание и назначение). Ком-

пьютер — универсальное устройство для работы с информацией. Программное 

обеспечение компьютера (примеры и назначение). Основные элементы рабочего 

окна программы. Рабочий стол. Ярлык программы. Меню «Пуск», меню про-

грамм. Файлы и папки (инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, пе-

реименовать, создать, открыть, удалить). Поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 

организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, об-

работка (три вида обработки информации). Носитель информации (виды носите-

лей информации). Источник информации, приёмник информации. Способы ор-

ганизации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление 

информации. Виды информации по способу представления. Объект, свойство 

объекта, группировка объектов, общие и отличающие свойства. Нахождение 

лишнего объекта. Высказывания. Одинаковые по смыслу высказывания. Логиче-

ские конструкции «все», «ни один», «некоторые». Решение задач с помощью ло-

гических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы и языки программирования. Свойства алгоритмов: массовость, ре-

зультативность, дискретность, понятность. Понятие «Алгоритм». Способы за-

писи алгоритмов. Команда. Программа. Блок-схема. Элементы блок-схемы: 

начало, конец, команда, стрелка. Построение блок-схемы по тексту. Цикличе-

ские алгоритмы. Блок-схема циклического алгоритма. Элемент блок-схемы: 

цикл. Построение блок-схемы циклического алгоритма по блок-схеме линейного 

алгоритма. Работа в среде формального исполнителя.  

4. Информационные технологии 

Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Интер-

фейс текстового процессора. Редактирование текста. Инструменты редактирова-

ния: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. 

Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, 

цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. Стандартный графический 

редактор. Создание и сохранение графического файла. Инструменты графиче-

ского редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур фи-

гур, масштаб, палитра. Работа с фрагментами картинок. Копирование фрагмента 

изображения. Добавление цвета в палитру. Масштабирование изображений. 

4 класс 

1. Цифровая грамотность 

Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обра-

ботки информации. Аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, опера-

тивная память, процессор, системный блок, графический планшет, гарнитура, 
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сенсорный экран. Основные и периферийные устройства компьютера. Устрой-

ства ввода, вывода и ввода-вывода. Программное обеспечение (основные и при-

кладные программы). Операционная система. Кнопки управления окнами. Рабо-

чий стол. Меню «Пуск», меню программ. Файловая система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 

организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, об-

работка (развёрнутое представление). Источник информации, приёмник инфор-

мации. Объекты и их свойства. Объект, имя объектов, свойства объектов. Логи-

ческие утверждения. Высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями 

«все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс визуаль-

ной среды программирования Scratch. Линейный алгоритм и программы. 

Скрипты на Scratch. Действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», 

«показаться» «спрятаться», «ждать». Scratch: циклы, анимация, повороты (угол, 

градусы, градусная мера) и вращение, движение. Алгоритм с ветвлением и его 

блок-схема. Использование условий при составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии 

Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. Инстру-

менты графического редактора: карандаш, заливка, фигуры (дополнительные па-

раметры фигур), цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, 

изменение масштаба изображения и размера рабочего полотна. Копирование 

и вставка фрагмента изображения. Коллаж. Текстовый процессор. Создание 

и сохранение текстового документа. Редактирование текста средствами тексто-

вого процессора и с использованием «горячих» клавиш. Инструменты редакти-

рования: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. 

Форматирование. Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, 

цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. Маркированные и нумеро-

ванные списки. Знакомство с редактором презентаций. Способы организации 

информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, таблица, схема. 

Оформление слайдов. Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, уда-

лить, переместить. Макет слайдов. 

Тематическое планирование курса  

«Основы логики и алгоритмики» 

1 класс 

1 час в неделю, всего 23 часа, 5 часов — резервное время. 

 

Примерные темы, 

раскрывающие 
Содержание программы Основные виды 

деятельности учащихся 
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данный раздел 

программы, 

и количество 

часов, отводимое 

на их изучение 

при изучении темы  

(на уровне учебных 

действий) 

Раздел 1. Введение 

в ИКТ (5 ч) 

Техника безопасно-

сти 

Техника безопасности 

при работе с компьютером 

Изучает правила техники 

безопасности при работе 

компьютером. 

Анализирует различные си-

туации, работает иллюстра-

тивным материалом 

Компьютер — уни-

версальное устрой-

ство обработки дан-

ных 

Устройство компьютера. 

Клавиатура и компьютер-

ная мышь (описание 

и назначение). Понятие ап-

паратного обеспечения 

компьютера 

Обсуждает устройства ком-

пьютера. 

Приводит примеры различ-

ных устройств компьютера 

с опорой на собственный 

опыт 

Программы и дан-

ные 

Знакомство с браузером Осуществляет работу при 

помощи браузера в сети 

Интернет 

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

Информация и способы по-

лучения информации. Хра-

нение, передача и обра-

ботка информации  

Раскрывает смысл изучае-

мых понятий («хранение», 

«передача», «обработка»). 

Определяет средства, необ-

ходимые для осуществле-

ния информационных про-

цессов 

Раздел 2. Инфор-

мация и компью-

тер (4 ч) 

Программы и дан-

ные 

Понятие программного 

обеспечения компьютера. 

Файл как форма хранения 

информации. «Калькуля-

тор». Алгоритм вычисле-

ния простых примеров 

в одно действие 

Раскрывает смысл изучае-

мых понятий («файл», 

«папка»). 

Определяет программные 

средства, необ- 

ходимые для осуществле-
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ния информационных про-

цессов при решении задач. 

Оперирует компьютерными 

информационными объек-

тами в наглядно-графиче-

ском интерфейсе. 

Осуществляет работу с фай-

лами и папками в файловой 

системе компьютера 

Компьютерная гра-

фика 

Понятие «графический ре-

дактор». Стандартный гра-

фический редактор. Запуск 

графического редактора. 

Интерфейс графического 

редактора 

Раскрывает смысл изучае-

мых понятий («графиче-

ский редактор»). 

Анализирует пользователь-

ский интерфейс применяе-

мого программного сред-

ства. 

Создаёт и редактирует изоб-

ражения с помощью ин-

струментов растрового гра-

фического редактора 

Текстовые доку-

менты 

Стандартный текстовый 

редактор. Интерфейс тек-

стового редактора. Набор 

текста. Исправление оши-

бок средствами текстового 

редактора 

Раскрывает смысл изучае-

мых понятий («текстовый 

редактор»). 

Анализирует пользователь-

ский интерфейс применяе-

мого программного сред-

ства. 

Создаёт небольшие тексто-

вые документы посред-

ством квалифицированного 

клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых 

средств текстовых редакто-

ров 

Раздел 3. Логика. 

Объекты (4 ч) 

Элементы матема-

тической логики 

Понятие объекта. Названия 

объектов. Свойства объек-

тов. Сравнение объектов 

Раскрывает смысл изучае-

мых понятий. 

Оперирует понятием «объ-

ект». 
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Совершает действия с объ-

ектами на основе их 

свойств. 

Приводит примеры объектов 

Раздел 4. Логика. 

Множества (4 ч) 

Элементы матема-

тической логики 

Понятие высказывания. 

Истинные и ложные выска-

зывания. Понятие множе-

ства. Множества объектов. 

Названия групп объектов. 

Общие свойства объектов 

Анализирует логическую 

структуру высказываний. 

Классифицирует объекты по 

множествам. 

Определяет общие свойства 

объектов 

Раздел 5. Алго-

ритмы (3 ч) 

Исполнители и ал-

горитмы. Алгорит-

мические конструк-

ции 

Последовательность дей-

ствий. Понятие алгоритма. 

Исполнитель. Среда испол-

нителя. Команды исполни-

теля. Свойства алгоритмов: 

массовость, результатив- 

Раскрывает смысл изучаемых 

понятий («алгоритм», «ис-

полнитель»). 

Анализирует предлагаемые 

последовательности команд 

на наличие у них таких 

свойств алгоритма, как мас-

совость, результативность, 

дискретность, понятность. 

 ность, дискретность, по-

нятность. Знакомство со 

средой формального ис-

полнителя «Художник» 

Анализирует изменение зна-

чения величин при пошаго-

вом выполнении алгоритма 

Раздел 6. Система-

тизация знаний (3 

ч) 

Систематизация 

знаний 

 Обобщает и систематизи-

рует материал курса 

Резерв (5 ч) 
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2 класс 

1 час в неделю, всего 28 часов, 6 часов — резервное время. 

 

Примерные 

темы, 

раскрывающи

е 

данный раздел 

программы, 

и количество 

часов, 

отводимое на 

их изучение 

Содержание 

программы 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Тео-

рия информа-

ции (5 ч) 

Информация 

и информаци-

онные про-

цессы 

Информатика и ин-

формация. Понятие 

«информация». Вос-

приятие информа-

ции. Органы вос-

приятия информа-

ции. Виды инфор-

мации по способу 

восприятия. Носи-

тель информации. 

Хранение, передача 

и обработка как ин-

формационные про-

цессы. Способы ор-

ганизации информа-

ции: таблицы, 

схемы, столбчатые 

диаграммы. Пред-

ставление информа-

ции. Виды инфор-

мации по способу 

представления 

Раскрывает смысл изучаемых 

понятий («информатика», «ин-

формация», «носитель инфор-

мации», «хранение», «пере-

дача», «обработка»). 

Приводит примеры информаци-

онных процессов с опорой на 

жизненный опыт и ранее изу-

ченный материал. 

Классифицирует информацион-

ные процессы. 

Использует различные способы 

организации информации при 

осуществлении информацион-

ных процессов 

Раздел 2. 

Устройство 

компьютера (5 

ч) 
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Компьютер — 

универсальное 

устройство об-

работки данных 

Устройства компь-

ютера: микрофон, 

камера, клавиатура, 

мышь, монитор,  

Получает информацию о харак-

теристиках компьютера 

 принтер, наушники, 

колонки, жёсткий 

диск, процессор, си-

стемный блок 

 

Программы 

и данные 

Программное обес-

печение. Меню 

«Пуск», меню про-

грамм, кнопки 

управления окнами. 

Файлы и папки 

Раскрывает смысл изучаемых 

понятий («файл», «папка», 

«меню “Пуск”», «программа»). 

Определяет программные сред-

ства, необходимые для осу-

ществления информационных 

процессов при решении задач. 

Оперирует компьютерными ин-

формационными объектами 

в наглядно-графическом ин-

терфейсе. 

Выполняет основные операции 

с файлами и папками. 

Осуществляет работу с файлами 

и папками в файловой системе 

компьютера 

Раздел 3. Тек-

стовый редак-

тор (4 ч) 

Текстовые до-

кументы 

Стандартный тек-

стовый редактор. 

Набор текста. Со-

здание и сохранение 

текстового доку-

мента. Клавиши ре-

дактирования тек-

ста. Редактирование 

текста 

Анализирует пользовательский 

интерфейс применяемого про-

граммного средства. 

Создаёт небольшие текстовые 

документы посредством ква-

лифицированного клавиатур-

ного письма с использованием 

базовых средств текстовых ре-

дакторов. 

Осуществляет набор и редакти-

рование текста средствами тек-

стового редактора 

Раздел 4. Алго-
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ритмы и ло-

гика (5 ч) 

Элементы мате-

матической ло-

гики 

Введение в логику. 

Объект, имя объек-

тов, свойства объек-

тов. Высказывания. 

Истинность про-

стых высказываний. 

Высказывания с от-

рицанием 

Раскрывает смысл изучаемых 

понятий («объект», «высказы-

вание»). 

Определяет объекты и их свой-

ства. 

Классифицирует объекты. 

Анализирует логическую струк-

туру высказываний. 

Строит логические высказыва-

ния с отрицанием 

Исполнители 

и алгоритмы. 

Алгоритмиче-

ские конструк-

ции 

Определение алго-

ритма. Команда, 

программа, испол-

нитель. Свойства 

алгоритма. Линей-

ные алгоритмы. Ра-

бота в среде фор-

мального исполни-

теля. Поиск опти-

мального пути 

Анализирует предлагаемые по-

следовательности команд на 

наличие у них таких свойств 

алгоритма. 

Анализирует изменение значе-

ния величин при пошаговом 

выполнении алгоритма. 

Строит алгоритмическую кон-

струкцию «следование». 

Работает в среде формального 

исполнителя 

Раздел 5. Гра-

фический ре-

дактор (5 ч) 

Компьютерная 

графика 

Стандартный гра-

фический редактор. 

Создание и сохране-

ние графического 

файла. Основные 

инструменты стан-

дартного графиче-

ского редактора: за-

ливка, фигуры, 

цвет, ластик, под-

пись, кисти 

Анализирует пользовательский 

интерфейс применяемого про-

граммного средства. 

Создаёт и редактирует изобра-

жения с помощью инструмен-

тов растрового графического 

редактора 

Раздел 6. Си-

стематизация 

знаний (4 ч) 
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Систематиза-

ция знаний 

 Обобщает и систематизирует 

материал курса 

Резерв (6 ч) 

 

3 класс 

1 час в неделю, всего 28 часов, 6 часов — резервное время. 

 

Примерные 

темы, 

раскрывающи

е данный 

раздел 

программы, 

и количество 

часов, 

отводимое на 

их изучение 

Содержание 

программы 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Вве-

дение в ИКТ (6 

ч) 

Информация 

и информаци-

онные про-

цессы 

Понятие «информа-

ция». Виды инфор-

мации по форме 

представления. 

Способы организа-

ции информации 

и информационные 

процессы. Хране-

ние, передача, обра-

ботка (три вида об-

работки информа-

ции). Носитель ин-

формации (виды но-

сителей информа-

ции). Источник ин-

формации, приём-

ник информации. 

Способы организа-

ции информации: 

Раскрывает смысл изучаемых поня-

тий («информатика», «информа-

ция», «носитель информации», 

«хранение», «передача», «обра-

ботка», «источник информации», 

«приёмник информации», «канал 

связи»). 

Определяет виды информации по 

форме представления. 

Использует различные способы ор-

ганизации информации при осу-

ществлении информационных 

процессов.  

Определяет виды носителей инфор-

мации. 

Определяет виды обработки инфор-

мации 
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таблицы, схемы, 

столбчатые диа-

граммы. Представ-

ление информации. 

Виды информации 

по способу пред-

ставления  

Компьютер — 

универсальное 

устройство об-

работки данных 

Аппаратное обеспе-

чение компьютера. 

Устройства компь-

ютера: микрофон, 

камера, клавиатура, 

мышь, монитор, 

принтер, наушники, 

колонки, жёсткий 

диск, процессор, 

оперативная память, 

системный блок 

(описание и назна-

чение). Компью-

тер — универсаль-

ное устройство для 

работы с информа-

цией 

Получает информацию о характе-

ристиках компьютера. 

Определяет устройства компьютера 

и их назначение 

Программы 

и данные 

Программное обес-

печение компью-

тера (примеры 

и назначение). Ос-

новные элементы 

рабочего окна про-

граммы. Рабочий 

стол. Ярлык про-

граммы. Меню 

«Пуск», меню про-

грамм. Файлы 

и папки (инструк-

ции по работе 

с файлами и пап-

ками: закрыть, пере-

именовать, создать, 

открыть, удалить). 

Поиск информации 

Раскрывает смысл изучаемых поня-

тий («программа», «программное 

обеспечение», «Рабочий стол», 

«меню “Пуск”», «файл», «папка»). 

Определяет программные средства, 

необ- 

ходимые для осуществления ин-

формационных процессов при ре-

шении задач. 

Оперирует компьютерными инфор-

мационными объектами 

в наглядно-графическом интер-

фейсе. 

Выполняет основные операции 

с файлами и папками. 

Ищет информацию в сети Интернет 
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Раздел 2. Тек-

стовый про-

цессор (4 ч) 

Текстовые до-

кументы 

Текстовый процес-

сор. Создание и со-

хранение тексто-

вого документа.  

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. 

 Интерфейс тексто-

вого процессора. 

Редактирование тек-

ста. Инструменты 

редактирования: 

удалить, копиро-

вать, вставить, раз-

делить на абзацы, 

исправить ошибки. 

Форматирование. 

Инструменты фор-

матирования: 

шрифт, кегль, 

начертание, цвет. 

Изображения в тек-

сте: добавление, по-

ложение  

Создаёт небольшие текстовые до-

кументы посредством квалифици-

рованного клавиа-турного письма 

с использованием базовых средств 

текстовых процессоров. 

Форматирует текстовые документы 

(изменение шрифта, кегля, начер-

тания, цвета). 

Вставляет в документ изображения 

и изменяет их положение 

Раздел 3. Гра-

фический ре-

дактор (4 ч) 

Компьютерная 

графика 

Стандартный гра-

фический редактор. 

Создание и сохране-

ние графического 

файла. Инстру-

менты графиче-

ского редактора: за-

ливка, фигуры, 

цвет, ластик, под-

пись, кисти, фон, 

контур фигур, мас-

штаб, палитра. Ра-

бота с фрагментами 

картинок.  

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. 

Создаёт и редактирует изображения 

с помощью инструментов растро-

вого графического редактора. 

Применяет навыки работы с фраг-

ментами рисунка при создании 

изображений 
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 Копирование фраг-

мента изображения. 

Добавление цвета 

в палитру. Масшта-

бирование изобра-

жений 

 

Раздел 4. Ло-

гика (6 ч) 

Элементы мате-

матической ло-

гики 

Объект, свойство 

объекта, группи-

ровка объектов, об-

щие и отличающие 

свойства. Нахожде-

ние лишнего объ-

екта. Высказывания. 

Одинаковые по 

смыслу высказыва-

ния. Логические 

конструкции «все», 

«ни один», «некото-

рые». Решение за-

дач с помощью ло-

гических преобразо-

ваний 

Группирует объекты по общим 

и отличительным признакам. 

Анализирует логическую структуру 

высказываний. 

Осуществляет работу с логиче-

скими конструкциями «все», «ни 

один», «некоторые». 

Применяет навыки работы с объек-

тами и высказываниями для логи-

ческих преобразований 

Раздел 5. Алго-

ритмы. Блок-

схемы (5 ч) 

Исполнители 

и алгоритмы. 

Алгоритмиче-

ские  

конструкции 

Алгоритмы и языки 

программирования. 

Свойства алгорит-

мов: массовость, ре-

зультативность, 

дискретность, по-

нятность. Понятие 

«Алгоритм». Спо-

собы записи алго-

ритмов. Команда. 

Программа. Блок-

схема. Элементы 

блок-схемы:  

Анализирует предлагаемые после-

довательности команд на наличие 

у них таких свойств алгоритма. 

Определяет по блок-схеме, для ре-

шения какой задачи предназначен 

данный алгоритм. 

Анализирует изменение значения 

величин при пошаговом выполне-

нии алгоритма. 
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 начало, конец, ко-

манда, стрелка. По-

строение блок-

схемы по тексту. 

Циклические алго-

ритмы. Блок-схема 

циклического алго-

ритма. Элемент 

блок-схемы: цикл. 

Построение блок-

схемы цикличе-

ского алгоритма по 

блок-схеме линей-

ного алгоритма. Ра-

бота в среде фор-

мального исполни-

теля 

Сравнивает различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Создаёт, выполняет вручную и на 

компьютере несложные алго-

ритмы с использованием циклов 

и ветвлений в визуальной среде 

программирования 

Раздел 6. Си-

стематизация 

знаний (3 ч) 

Систематиза-

ция знаний 

 Обобщает и систематизирует мате-

риал курса 

Резерв (6 ч) 

 

4 класс 

1 час в неделю, всего 28 часов, 6 часов — резервное время. 

 

Примерные 

темы, 

раскрывающи

е 

данный раздел 

программы, 

и количество 

часов, 

отводимое на 

их изучение 

Содержание 

программы 

Основные виды деятельности 

учащихся при изучении темы  

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Вве-

дение в ИКТ (5 
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ч) 

Информация 

и информа- 

ционные про-

цессы 

Понятие «информа-

ция». Виды инфор-

мации по форме 

представления. 

Способы организа-

ции информации 

и информационные 

процессы. Хране-

ние, передача, обра-

ботка (развёрнутое 

представление). Ис-

точник информа-

ции, приёмник ин-

формации 

Определяет виды информации по 

способу получения и по форме 

представления. 

Использует различные способы ор-

ганизации информации при осу-

ществлении информационных 

процессов 

Компьютер — 

универсальное 

устройство об-

работки данных 

Компьютер как уни-

версальное устрой-

ство для передачи, 

хранения и обра-

ботки информации. 

Аппаратное обеспе-

чение компьютера: 

микрофон, камера, 

клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, 

наушники, колон- 

Определяет устройства компьютера 

и их назначение. 

Классифицирует устройства компь-

ютера на основные, периферий-

ные, устройства ввода, устройства 

вывода и устройства ввода-вы-

вода. 

Получает информацию о характе-

ристиках компьютера 

 ки, жёсткий диск, 

оперативная память, 

процессор, систем-

ный блок, графиче-

ский планшет, гар-

нитура, сенсорный 

экран. Основные 

и периферийные 

устройства компью-

тера. Устройства 

ввода, вывода 

и ввода- 

вывода 

 

Программы 

и данные 

Программное обес-

печение (основные 

Раскрывает смысл изучаемых поня-

тий («программа», «программное 
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и прикладные про-

граммы). Операци-

онная система. 

Кнопки управления 

окнами. Рабочий 

стол. Меню «Пуск», 

меню программ. 

Файловая система 

компьютера 

обеспечение», «операционная си-

стема», «Рабочий стол», «меню 

“Пуск”», «файл», «папка»). 

Определяет программные средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов при 

решении задач. 

Оперирует компьютерными инфор-

мационными объектами 

в наглядно-графическом интер-

фейсе. 

Выполняет основные операции 

с файлами и папками 

Раздел 2. Гра-

фический 

и текстовый 

редакторы (4 

ч) 

Компьютерная 

графика 

Графический редак-

тор. Создание и со-

хранение графиче-

ского файла. Ин-

струменты графиче-

ского редактора: ка-

рандаш, заливка, 

фигуры (дополни-

тельные параметры 

фигур), цвет, ластик, 

текст, кисти. Добав-

ление новых цветов 

в палитру, измене-

ние масштаба изоб-

ражения и размера 

рабочего полотна. 

Копирование 

и вставка фрагмента 

изображения. Кол-

лаж 

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. 

Создаёт и редактирует изображения 

с помощью инструментов растро-

вого графического редактора. 

Применяет навыки работы с фраг-

ментами рисунка при создании 

изображений 

Текстовые до-

кументы 

Текстовый процес-

сор. Создание и со-

хранение тексто-

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. 
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вого документа. Ре-

дактирование текста 

средствами тексто-

вого процессора и с 

использованием 

«горячих» клавиш. 

Инструменты ре-

дактирования: уда-

лить, копировать, 

вставить, разделить 

на абзацы, испра-

вить ошибки. Фор-

матирование. Ин-

струменты форма-

тирования: шрифт, 

кегль, начертание,  

Создаёт небольшие текстовые до-

кументы посредством квалифици-

рованного кла- 

виатурного письма с использова-

нием базовых средств текстовых 

процессоров. 

Форматирует текстовые документы 

(изменение шрифта, кегля, начер-

тания, цвета). 

Вставляет в документ изображения 

и изменяет их положение. 

Создаёт маркированные и нумеро-

ванные списки 

 цвет. Изображения 

в тексте: добавле-

ние, положение. 

Маркированные 

и нумерованные 

списки 

 

Раздел 3. Ре-

дактор презен-

таций (5 ч) 

Мультимедий-

ные презента-

ции 

Знакомство с редак-

тором презентаций. 

Способы организа-

ции информации. 

Добавление объек-

тов на слайд: заго-

ловок, текст, таб-

лица, схема. 

Оформление слай-

дов. Действия со 

слайдами: создать, 

копировать, вста-

вить, удалить, пере-

местить. Макет 

слайдов 

Раскрывает смысл изучаемых поня-

тий («презентация», «редактор 

презентаций», «слайд»). 

Анализирует пользовательский ин-

терфейс применяемого программ-

ного средства. 

Определяет условия и возможности 

применения программного сред-

ства для решения типовых задач. 

Создаёт презентации, используя го-

товые шаблоны 
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Раздел 4. Алго-

ритмы 1 (5 ч) 

Элементы мате-

матической ло-

гики 

Объекты и их свой-

ства. Объект, имя 

объектов, свойства 

объектов. Логиче-

ские утверждения. 

Высказы- 

Группирует объекты по общим 

и отличительным признакам. 

Анализирует логическую структуру 

высказываний. 

 вания: простые, 

с отрицанием, 

с конструкциями 

«все», «ни один», 

«некоторые», слож-

ные с конструкци-

ями «и», «или» 

Строит логические высказывания 

с отрицанием. 

Строит логические высказывания 

с конструкциями «все», «ни 

один», «некоторые», «и», «или». 

Вычисляет истинное значение логи-

ческого выражения 

Язык програм-

мирования 

Алгоритмы. Визу-

альная среда про-

граммирования 

Scratch. Интерфейс 

визуальной среды 

программирования 

Scratch. Линейный 

алгоритм и про-

граммы. Скрипты 

на Scratch. Действия 

со спрайтами: смена 

костюма, команд 

«говорить», «пока-

заться», «спря-

таться», «ждать» 

Определяет по программе, для ре-

шения какой задачи она предна-

значена. 

Программирует линейные и цикли-

ческие алгоритмы. 

Осуществляет действия со скрип-

тами 

Раздел 5. Алго-

ритмы 2 (5 ч) 

Язык програм-

мирования 

Scratch: циклы, ани-

мация, повороты 

(угол, градусы, гра-

дусная мера) и вра-

щение, движение. 

Алгоритм с ветвле-

нием и его блок-

Определяет по программе, для ре-

шения какой задачи она предна-

значена. 

Программирует линейные, цикли-

ческие и разветвляющиеся алго-

ритмы. 

Осуществляет действия со скрип-

тами 
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схема. Использова-

ние условий при со-

ставлении программ 

на Scratch 

Раздел 6. Си-

стематизация 

знаний (4 ч) 

Систематиза-

ция знаний 

 Обобщает и систематизирует мате-

риал курса 

Резерв (6 ч) 

 

Форма проведения занятий 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» рассчитан на 

один академический час в неделю. Обучение предусматривает групповую форму 

занятий в классе с учителем. Тематическое планирование каждого класса со-

стоит из 6 модулей, в каждом из которых — от 3 до 6 занятий.  

Занятия предусматривают индивидуальную и групповую работу школьников, 

а также предоставляют им возможность проявить и развить самостоятельность. 

В курсе наиболее распространены следующие формы работы: обсуждения, дис-

куссии, решения кейсов, эксперименты, викторины, коммуникативные игры, ди-

дактические игры, выполнение интерактивных заданий на образовательной 

платформе. 

Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса 

Методические материалы для ученика: 

помодульные дидактические материалы, представленные на образовательной 

платформе (в том числе раздаточный материал и т. д.). 

Методические материалы для учителя: 

методические материалы; 

демонстрационные материалы по теме занятия; 

методическое видео с подробным разбором материалов,  

рекомендуемых для использования на занятии. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

образовательная платформа. 

Учебное оборудование: 

компьютер (стационарный компьютер, ноутбук, планшет); 

компьютерные мыши; 

клавиатуры. 
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Учебное оборудование для проведения лабораторных, практических работ 

и демонстраций: 

мультимедийный проектор с экраном (интерактивной  

доской) или интерактивная панель. 
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Рабочая программа по учебному курсу внеурочной деятельности  

 «Подвижные игры»  

1. Содержание учебного предмета, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей.  

1 класс  

I раздел Основы знаний о народной подвижной игре ( 1час)  

Для чего человеку игры? История возникновения игр. Правила поведения при 

проведении  игры. Разучивание считалок для выбора ведущего.  

II раздел. Подвижные игры с элементами легкой атлетики (5 часов) Игровые за-

дания для закрепления навыков организованно и быстро совершать перебежки 

группами. Игры: «Лес, озеро, болото», «Перемена мест», «Не оступись». 

 III раздел. Подвижные игры с основами акробатики. (5 часов) Совершенствова-

ние умений: а) ритмично ходить; б) быстро бегать; в) делать перебежки с увора-

чиванием для развития координационных способностей. Разучивание игр: «Со-

ревнование скороходов», «Совушка», «Быстрые и ловкие», «Пятнашки с присе-

данием», «День и ночь»  

IV раздел. Игры, сопровождающиеся текстом (5 часов) Подвижные игры сопро-

вождаются словами – стихами, песнями, речитативом, которые раскрывают со-

держание игры и ее правила; объясняют, какое движение и как надо выполнить; 

служат сигналами для начала и окончания, подсказывают ритм и темп. Оконча-

ние текста служит сигналом к прекращению действия или к началу новых дви-

жений. Вместе с тем произнесение слов – это отдых после интенсивных движе-

ний. «По ровненькой дорожке», «Лошадки», «Мы – веселые ребята», «Дожди».  

V раздел. Подвижные игры с основами лыжной подготовки (4 часа) Обучение 

переступанию на лыжах. Игровые задания для освоения элементарной лыжной 

техники. «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

VI раздел. Игры – забавы (5 часов) Использовать игры - забавы «Кошки и 

мышки», «Пятнашки», «Пятнашки с мячом», «3вери», «Лошадки» можно для 

выполнения каких-либо физических упражнений (бег, удары, прыжки) в ответ 

на следующие друг за другом сигналы, для развития реактивности, резкости 

(способности быстро напрягать мышцы), быстроты (способности ускорять 

быстрое суставное движение).  

VII раздел. Игры – перебежки (5 часов) Игра "перебежки" хорошо развивает 

выносливость детей. Так как игра построена на беге, то также: укрепляется 

сердце. "Волк во рву", "К своим флажкам", "Пустое место". 
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 VIII раздел. Итоговое занятие. Спортивный праздник (2 часа)  

Итоговое занятие. Спортивный праздник.  

2 класс (34 ч.) 

I раздел. Основы знаний о народной подвижной игре ( 2часа)  

Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. 

Понятие правил игры. Выработка правил. Игра «Клубочек»  

II раздел. Игры на свежем воздухе (5 часов) Русские народные игры. «Защита 

крепости , «Белки, орехи, шишки», «Птицы и клетка» Групповые игры. «Ловля 

парами, «Мяч по кругу», «Светофор», командная игра «Вороны и воробьи», 

«Водяной» 

 III раздел. «Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!» (1 час). Мир 

движений и здоровье. Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиг-

рать. Разучивание и организация совместных народных подвижных игр для 

мальчиков и девочек. Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, 

кегли.  

IV раздел. Игры-эстафеты. (5 часов) Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 

кочкам». Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого 

мяча». Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты с преодолением препятствий. 

Веселые старты  

V раздел Подвижные игры разных народов. (5 часов). Игры русского народа. 

«Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Горелки» Игры мордовского 

народа. «Котел» «Салки». Игры белорусского народа. «Прела-горела». Игры та-

тарского народа. «Серый волк» «Скок-перескок» Игры народов Востока. 

«Скачки» , «Собери яблоки».  

VI раздел. Зимние забавы.(4 часа) Зимой на воздухе. «Городки». Зимой на воз-

духе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов». Строительные игры из 

снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. Лыжные гонки.  

VII раздел. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. ( 5 часов) Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Игры на снегу. Игры со скакалками. 

«Удочка». Игры с элементами бега. «Нитка и иголка». Комплекс упражнений 

для профилактики простудных заболеваний. Игры на равновесие. «Сохрани 

равновесие» Работа над проектом по теме «Мой путь к здоровью». Игра «По 

тропе здоровья»  
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VIII раздел. Спортивные игры (5 часов) Спортивные игры «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», Охотники и утки», «Быстро по местам», «Не урони мяч», 

«Круговая эстафета», «Кто первый», «Картошка» 

 IX раздел. Праздник здоровья и подвижной народной игры. (2часа) Итоговое 

занятие.  

3 класс (34 ч)  

I раздел. Основы знаний о народной подвижной игре ( 2часа)  

Что такое народная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. 

Понятие правил игры. Выработка правил. Игра «Жмурки» 

II раздел. Игры на свежем воздухе (5 часов)  

Русские народные игры. «Кот и мышь», «Горелки» «Лапта». Групповые игры. 

«Ловля парами, «Мяч по кругу», «Светофор», командная игра Птицелов», 

«Гори, гори ясно»  

III раздел. «Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть! (2 часа). Мир 

движений и здоровье. Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиг-

рать. Разучивание и организация совместных народных подвижных игр для 

мальчиков и девочек. Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, 

кегли.  

IV раздел. Игры-эстафеты. (5 часов) Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 

кочкам». Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого 

мяча». На закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие ско-

ростно-силовых способностей. «Два мороза», «Прыгающие воробушки», «Тре-

тий лишний», Вызов номеров. Эстафеты по кругу, с обручем. Веселые старты  

V раздел. Подвижные игры разных народов. (5 часов) Игры русского народа. 

«Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Горелки», «Гори, гори, ясно». Баш-

кирские народные игры «Юрта», «Медный пень» Бурятская народная игра 

«Ищем палочку» Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» Марийская народная игра «Катание мяча» Татарская народная игра 

«Серый волк»  

VI раздел. Зимние забавы (5 часов). Зимой на воздухе. «Городки». Зимой на 

воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов». Строительные игры из 

снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. Лыжные гонки.  

VII раздел. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. (6 часов) Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Игры на снегу. Игры со скакалками. 

«Удочка». Игры с элементами бега. «Нитка и иголка». Комплекс упражнений 
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для профилактики простудных заболеваний. Игры на равновесие. «Повтори – 

ка», «Эстафеты – поезда». Работа над проектом по теме «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу». Игра «По тропе здоровья» 

 VIII раздел Спортивные игры (5 часов) На закрепление и совершенствование 

метаний на дальность, и точность, развитие способностей к дифференцирова-

нию параметров движений, скоростно-силовых способностей. «Охотники», «За-

щити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», « Кто первый», «Цвет», 

«Салка и мяч», «Защищай товарища».  

IX раздел. Праздник здоровья и подвижной народной игры. (2 часа) Итоговое 

занятие.  

4 класс (34 ч)  

I раздел. Основы знаний о народной подвижной игре (2часа) Что такое народ-

ная игра? Познакомить с историей народной подвижной игры. Понятие правил 

игры. Выработка правил. Игра «Жмурки»  

II раздел. Игры на свежем воздухе (5 часов) Русские народные игры. «Кот и 

мышь», «Горелки» «Лапта». Групповые игры. «Ловля парами, «Мяч по кругу», 

«Светофор», командная игра Птицелов», «Гори, гори ясно» 

 III раздел. «Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть!» (1 часа). Мир 

движений и здоровье. Двигательная активность и гиподинамия. Я люблю поиг-

рать. Разучивание и организация совместных народных подвижных игр для 

мальчиков и девочек. Оборудование: скакалки, спортивные обручи, мячи, 

кегли.  

IV раздел. Игры-эстафеты. (5 часов) Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 

кочкам». 

Большая игра с малым мячом. «Не упусти мяч», «Чемпионы малого мяча». На 

закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно-си-

ловых способностей. «Два мороза», «Прыгающие воробушки», «Третий лиш-

ний», Вызов номеров. Эстафеты по кругу, с обручем. Веселые старты  

V раздел. Подвижные игры разных народов. (4 часов) Игры русского народа. 

«Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», «Горелки», «Гори, гори, ясно». Баш-

кирские народные игры «Юрта», «Медный пень» Бурятская народная игра 

«Ищем палочку» Дагестанские народные игры «Выбей из круга», «Подними 

платок» Марийская народная игра «Катание мяча» Татарская народная игра 

«Серый волк»  

VI раздел. Зимние забавы (4 часов). Зимой на воздухе. «Городки». Зимой на 

воздухе. Скатывание шаров. «Гонки снежных комов». Строительные игры из 

снега. «Клуб ледяных инженеров». Эстафета на санках. Лыжные гонки.  
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VII раздел. Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. (6 часов) Общеразвивающие физические упражнения на 

развитие основных физических качеств. Игры на снегу. Игры со скакалками. 

«Удочка». Игры с элементами бега. «Нитка и иголка». Комплекс упражнений 

для профилактики простудных заболеваний. Игры на равновесие. «Повтори – 

ка», «Эстафеты – поезда». Работа над проектом по теме «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу». Игра «По тропе здоровья»  

VIII раздел. Спортивные игры (5 часов) На закрепление и совершенствование 

метаний на дальность, и точность, развитие способностей к дифференцирова-

нию параметров движений, скоростно-силовых способностей. «Охотники», «За-

щити башню», «Дальше бросишь – ближе бежать», « Кто первый», «Цвет», 

«Салка и мяч», «Защищай товарища».  

IX раздел. Праздник здоровья и подвижной народной игры. (2 часа) Итоговое 

занятие.  

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса.  

Личностные: - формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; - формирование уважительного отношения к культуре других наро-

дов; - развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; - развитие этических 

чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других людей;  развитие навыков сотрудниче-

ства со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; - развитие са-

мостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; - 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; - формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  

Познавательные: - овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содер-

жанием конкретного курса; - овладение базовыми предметными и межпредмет-

ными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами.  

Коммуникативные: - адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; - допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 



[Введите текст]  

 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; - учиты-

вать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; - формулировать собственное мнение и позицию; - договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; - строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; - задавать вопросы; - кон-

тролировать действия партнера; - использовать речь для регуляции своего дей-

ствия.  

Регулятивные: - принимать и сохранять учебную задачу; - планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; - осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; - вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, исполь-

зовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного резуль-

тата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках; - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей.  

Предметные: - формирование первоначальных представлений о значении фи-

зической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социаль-

ного и психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физиче-

ское, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; - овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утрен-

няя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); - форми-

рование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности, 

возможности использования по этой теме электронных (цифровых) образо-

вательных ресурсов и форму проведения занятий. 

1 класс 

Разделы Час Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
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1. Основы знаний о народной подвижной 

игре  

1 http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

2. Подвижные игры с элементами легкой 

атлетики 

5  

3. Подвижные игры с основами акроба-

тики 

5  

4. Игры, сопровождающиеся текстом 5  

5. Подвижные игры с основами лыжной 

подготовки 

4  

6. Игры – забавы 6  

7. Игры – перебежки 5  

8. Итоговое занятие. Спортивный празд-

ник. 

2  

 Итого  33  

 

2 класс 

Разделы Час Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1.  Введение. Повторение основных зна-

ний о подвижной игре  

2 http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

2.  Игры на свежем воздухе. 5  

3.  Что нужно знать, чтобы  никогда не 

болеть. 

1  

4. Игры - эстафеты 5  

5.  Народные подвижные игры 4  

6.  Зимние забавы. 5  

7.  Общеразвивающие упражнения на  

развитие основных физических качеств 

5  

8. Спортивные игры 2  

 9. Итоговое занятие. Спортивный празд-

ник. 

2  

Итого 34  

 

 3 класс  

Разделы Час Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Основы знаний о народной подвижной 

игре  

2 http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

2.  Игры на свежем воздухе. 5  

3.  Что нужно знать, чтобы  никогда не 

болеть. 

1  

4. Игры - эстафеты 5  
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5.  Народные подвижные игры разных 

народов 

4  

6.  Зимние забавы. 4  

7.  Общеразвивающие упражнения на  

развитие основных физических качеств 

6  

8. Спортивные игры 5  

9. Праздник здоровья и подвижной 

народной игры. 

2  

Итого  34  

 

 4 класс 

Разделы Час Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Основы знаний о народной подвижной 

игре  

2 http://www.teoriya.ru/fkvot/ 

2.  Игры на свежем воздухе. 5  

3.  Что нужно знать, чтобы  никогда не 

болеть. 

1  

4. Игры - эстафеты 5  

5.  Народные подвижные игры разных 

народов 

4  

6.  Зимние забавы. 4  

7.  Общеразвивающие упражнения на  

развитие основных физических качеств 

6  

8. Спортивные игры 5  

9. Праздник здоровья и подвижной 

народной игры. 

2  

Итого  34  
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 2.2.  Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обоб-

щённых) учебных действий (далее ‒ УУД) имеет следующую структуру: 

 - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

 - характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализу-

ется через установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредмет-

ных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

 - предметные знания, умения и способы деятельности являются содержатель-

ной основой становления УУД; 

 - развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса  

как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на ос-

нове применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоре-

тического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимо-

действия с субъектами образовательного процесса); 

 - под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия  

и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учеб-

ных предметов; 

 - построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способно-

сти к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального  

и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 

 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих  

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

 - методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблю-

дение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

 - базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, ана-

лиз, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, прове-

дение опыта, мини-исследования и другие); 

 - работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформа-

тах (возможно на экране). 
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Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности 

обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности 

обучающегося к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества раз-

ного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе пред-

ставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действи-

тельности, и даже с самим собой. 

 Коммуникативные УУД формируются, используя цифровую образовательную 

среду класса, а также  цифровой образовательной среды МАОУ Гимназия №14.  

      Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных опе-

раций, обеспечивающих: 

 - смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 - успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии  

с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учеб-

ного диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия; 

 - успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), созда-

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе-

ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, дина-

мическое представление); 

 - результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (вы-

сказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе  

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаи-

модействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечиваю-

щих становление рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального 

общего образования их формирование осуществляется  

на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

 - принимать и удерживать учебную задачу; 

 - планировать её решение; 

 - контролировать полученный результат деятельности; 

 - контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 - предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учеб-

ной задачи; 

 - корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и 

(или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 
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Педагоги  МАОУ Гимназия №14 используют в своей деятельности федераль-

ные рабочие программы учебных предметов, в которых требования и плани-

руемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раз-

дел, что позволяет учителю осознать, что способность к результативной сов-

местной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспе-

чивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (дого-

вариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции.  

Педагоги  МАОУ Гимназия №14 в рамках образовательного процесса прово-

дят анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и устанавли-

вают те содержательные линии, которые способствуют формированию раз-

ных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует приме-

нения определенного познавательного, коммуникативного или регулятив-

ного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приори-

теты учебных предметов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагоги предла-

гают задания, требующие применения учебного действия или операций на 

разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его 

независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает форми-

роваться обобщенное видение учебного действия, он может охарактеризо-

вать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать – 

значит... », «сравнение – это... », «контролировать – значит... » и др. 

Учитель делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкрет-

ного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 
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3.2. Педагоги МАОУ Гимназия №14  в рамках образовательного процесса 

используют виды деятельности, которые в особой мере провоцируют приме-

нение универсальных действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образователь-

ных и информационных ресурсов информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет; 

 исследовательская; 

 творческая деятельность, в том числе с использованием экранных мо-

делей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от 

репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 

методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в 

готовом виде. 

В этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый раз вспо-

минать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей дея-

тельности, не являются востребованными, так как использование готового 

образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивает способность обучаю-

щегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоре-

чий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность в МАОУ 

Гимназия №14 осуществляется также с использованием информационных 

банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 

или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. Например: 

 организация наблюдений в естественных природных условиях; 

 организация наблюдений в условиях экранного (виртуального) пред-

ставления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих ре-

альную действительность, которую невозможно предоставить ученику 

в условиях школы (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и др.); 

 организация наблюдения литературного текста, с помощью которого 

строится аналитическая текстовая деятельность. 

Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным со-

беседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 
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сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на лю-

бом предметном содержании. 

Данные формы работы проводятся педагогами МАОУ Гимназия №14 систе-

матически по всем учебным предметам, что способствует формированию 

универсальности учебного действия. 

 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действи-

тельности на уроках окружающего мира организуются наблюдения  

в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в усло-

виях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, про-

цессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить обучающемуся в условиях образовательной организации (объ-

екты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 

другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,  

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают воз-

можность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказатель-

ства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержа-

нии.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках  

по всем учебным предметам, то универсальность учебного действия формиру-

ется успешно и быстро. 

 Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операци-

ональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются 

пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять  

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта-

пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте-

пенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

 - от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятель-

ным аналитическим оценкам;  

 - выполняющий задание осваивает два вида контроля – результата и процесса 

деятельности;  

 - развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реали-

зовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося  

и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучаю-

щимся своих ошибок. 
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Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной дея-

тельности развивает способность обучающихся работать не только в типовых 

учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.  

 Сравнение как УУД состоит из следующих операций:  

-нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определе-

ние их сходства, тождества, похожести;  

-определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объек-

тов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 

модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким об-

разом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает:  

-анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выде-

ленных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и 

главные (существенные) свойства;  

-выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объек-

тов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существен-

ному) признаку.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравне-

ния выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов 

с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обу-

чающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции:  

-сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих при-

знаков;  

-анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвари-

антных) существенных признаков (свойств);  

-игнорирование индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; 

-сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака 

всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравне-

ния предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате  

для рассмотрения учителем итогов работы. 

     Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими примене-

ния одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, то есть возможность обобщённой характеристики сущности универсаль-

ного действия. 
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          Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе заверше-

ния ими освоения программы начального общего образования. Полученные ре-

зультаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии  

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педаго-

гического работника входит проанализировать вместе с обучающимся  

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

            В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание ме-

тапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обу-

чения», которое строится по классам. В каждом классе каждого учебного пред-

мета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах опре-

делён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго 

года обучения появляются признаки универсальности.  

           В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание 

УУД представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; базо-

вых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диа-

лога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуж-

дение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля 

и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует ком-

муникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совмест-

ной деятельности.  

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установле-

ние связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обуче-

ния и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 

- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержа-

тельной основой становления УУД; 

- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретиче-

ского мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъ-

ектами образовательного процесса); 

- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного дей-

ствия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать 
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освоенные способы действий на любом предметном содержании, в т.ч. представ-

ленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предме-

тов; 

- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует спо-

собности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях ре-

ального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изуча-

емых объектов, сюжетов, процессов. 

Во ФГОС НОО выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноме-

нов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в част-

ности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий 
Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в 

учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, эле-

ментарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, се-

риация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч. 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформа-

тах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способно-

сти младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готов-

ности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружаю-

щим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в т.ч. 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной дей-

ствительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образо-

вательной среде    гимназии.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 

четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного информа-

ционного взаимодействия; 
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- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, уме-

ние договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия. 

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечиваю-

щих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

- принимать и удерживать учебную задачу; 

- планировать её решение; 

- контролировать полученный результат деятельности; 

- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

- корректировать при необходимости процесс деятельности.  

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определя-

ющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и пре-

одолению конфликтов, в т.ч. в условиях использования технологий неконтакт-

ного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учи-

телем того, что способность к результативной совместной деятельности стро-

ится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договари-

ваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях исполь-

зования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-

нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции. 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного пред-

мета с точки зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в 

особой мере способствуют формированию разных метапредметных результа-

тов.  
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На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со-

держании. 

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работ-

ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера-

ций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может оха-

рактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (неза-

висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформи-

ровалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоци-

руют применение УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного 

ресурса Интернета), исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с исполь-

зованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов). 

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявля-

емый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача обучаю-

щегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как использование гото-

вого образца опирается только на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность мо-

жет осуществляться с использованием информационных банков, содержащих 

различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного инфор-

мационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблю-

дения в естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в 

условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты при-

роды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в 

т.ч. с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, форму-

лировать обобщения практически на любом предметном содержании.  
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Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем 

предметами во внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и 

быстро. 

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание ал-

горитма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.  

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный пе-

реход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самосто-

ятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и про-

цесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, 

а также предвидеть возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправ-

ления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распре-

делительной деятельности (термин Д.Б. Эльконина) развивает способность де-

тей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандарт-

ных ситуациях.  

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:  

- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

- определение их сходства, тождества, похожести;  

- определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представле-

ния объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (вир-

туальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства;  
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- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов;  

- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существен-

ному) признаку.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), 

для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельно-

сти обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции:  

- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их об-

щих признаков;  

- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (ин-

вариантных) существенных признаков (свойств);  

- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого пред-

мета;  

- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака всех анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электрон 

ном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме-

нения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, т.е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завер-

шения ими освоения программы начального общего образования.  
Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответ-

ствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оцен-

кой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу пе-

дагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание ме-

тапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание 

обучения», которое строится по классам.  

В каждом классе каждого учебного предмета представлен возможный ва-

риант содержания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне началь-

ного общего образования. В 1 и 2 классах определён пропедевтический уровень 
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овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 

Во всех рабочих программах учебных предметов содержание УУД пред-

ставлено также в разделе «Планируемые результаты обучения».  

Познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельно-

стью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки.  

Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуника-

тивные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея-

тельности. 

Для мониторинга формирования УУД в МАОУ Гимназия используются 

разнообразные формы и методы: комплексные работы на основе текстов, стан-

дартизированный инчтрументарий « Школьный старт» и УМК « Учимся учиться 

и действовать», а также включённое наблюдение учителя  за каждвм из обучаю-

щихся в течение учебного года.  Результаты мониторинга   в течение учебного 

года предъявляются родителям  на родительских собраниях в виде Листов До-

стижений  обучающихся, а также  по итогам учебного года прикрепляются  в 

личные сообщения родителям ( законным  представителям) в Эл журнал.   
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МАОУ Гимназия № 14(далее – Программа 

воспитания)  соответствует требованиям ФГОС НОО и Федеральной образова-

тельной программе НОО. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабо-

чей программы воспитания (п. 24 «Федеральная рабочая программа воспитания» 

Федеральной образовательной программы НОО). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности об-

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабо-

чими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности в МАОУ Гимназия № 14; 

- разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

МАОУ Гимназия № 14, в т.ч. Советом обучающихся и Родительским  комитетом 

гимназии; 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществля-

емой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, прави-

лам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе россий-

ских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитания обучающихся в МАОУ Гимназия № 14 определя-

ется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти цен-

ности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов Рос-

сии. 

Воспитательная деятельность в  МАОУ Гимназия № 14 планируется и осу-

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умени-

ями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
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готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.3.2.1. Цель воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

2.3.2.2. Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно-

стей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отно-

шений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 

2.3.2.3. Личностные результаты освоения обучающимися образова-

тельных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 

2.3.2.4. Подходы и принципы планирования и организации воспита-

тельной деятельности 

Воспитательная деятельность в МАОУ Гимназия № 14 планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исто-

рического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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2.3.2.5. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МАОУ Гимназия № 14  по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их ос-

нове, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доб-

роты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстети-

ческой культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, при-

общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование куль-

туры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физи-

ческих способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков без-

опасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-

щей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению зна-

ний, качественного образования с учётом личностных интересов и обществен-

ных потребностей. 

 

2.3.2.6. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 
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НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-

лектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представ-

ление о Родине - России, её территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан Рос-

сии, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности че-

ловека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, гимназии, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание: 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, ис-

кусстве, творчестве людей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 
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4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в 

информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологи-

ческих норм. 

7. Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и не-

живой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 
2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации 

 

МАОУ Гимназия № 14 (далее гимназия ) расположена в Свердловском районе города 

Красноярска.  Место расположения гимназии, социальный состав населения, уклад 

жизни района, определяют особенности образовательной программы гимназии и про-

граммы воспитания.  Недостаточное  количество учреждений дополнительного обра-

зования, досуговых центров, спортивных объектов на закрепленном за гимназией 

микроучастке, еще в большей степени формируют гимназию как центр воспитания и 

дополнительного образования.  
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МАОУ Гимназия № 14 - это образовательное учреждение с  многолетней 

историей,  и в тоже время временное, динамично развивающееся образова-

тельное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осу-

ществляется  стремление к современному и инновационному будущему.  

Методическая деятельность МАОУ Гимназия 14 ориентирована на разви-

тие и укрепление лучших собственных практик, на изучение и внедрение со-

временных тенденций образования.  МАОУ Гимназия № 14 является  

- федеральной инновационной площадкой по Апробации и внедрению основ 

алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьни-

ков в цифровой образовательной среде ПиктоМир; 

- участником федерального проекта проекта Сбербанка «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе». 

- площадкой регионального проекта «Путь к успеху» в условиях цифровой 

трансформации общего образования, который является логическим продолже-

нием проекта «Elearning - школа». 

-  городской базовой опорной площадкой по реализации проекта «Цифровая 

образовательная среда» при реализации модели смешанного обучения 

- городской базовой площадкой по работе молодыми педагогами; 

- опорной площадкой по реализации проекта «Совершенствование деятель-

ности ученических сообществ гражданско- патриотического направления в 

условиях социокультурной среды городского пространства»; 

   На основе соглашения с ООО «Uchi.ru» (автором и разработчиком Серви-

сов по онлайн-обучению uchi.ru) обучающиеся гимназии имеют возможность 

изучать школьные предметы в интерактивной форме, участвовать во всерос-

сийских онлайн – олимпиадах, самостоятельно решать олимпиадные задания. 

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МАОУ 

Гимназия № 14 следующие  детско-взрослые объединения: 

- школа ученического самоуправления «Страна Началия» 

- школа ученического самоуправления «Путь к успеху»  

- физкультурно-спортивный клуб «Форвард» 

- хореографический ансамбль «Истоки» 

- фольклорный ансамбль «Зернышки» 

- хоровая студия «Дети 21 века» 

- литературный клуб «Золотое стило» 

- школа волонтеров «Мы вместе» 

- военно-патриотический клуб «Гвардия» и совет Музея Боевой Славы 

- пресс-центр «Студия 14» 

 Гимназия реализует проект «Мои возможности в моем городе», направленный  

на взаимодействие МАОУ Гимназия № 14 и инфраструктуры города Красноярска в 

рамках образовательного и воспитательного процесса по следующим модулям: 

- Красноярск Исторический 

- Красноярск Культурный 

- Красноярск Спортивный 
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- Красноярск Экологический 

- Красноярск Студенческий 

- Красноярск Социальный 

- Красноярск Интеллектуальный 

Значимыми партнерами гимназии  являются: ЦТО «Престиж»; Красноярский 

парк флоры и фауны «Роев ручей»; Красноярский краевой краеведческий музей;  

Национальный парк «Красноярские Столбы»,  библиотеки им. Горького, им. И.Тур-

генева, им. Н. Островского, им. В. Драгунского;   учреждения молодежной политики 

- ММАУ «Молодёжный военно-спортивный центр «Патриот»; ММАУ 

«Центр технического проектирования», ММАУ Центр продвижения молодежных 

проектов «Вектор». 

Процесс воспитания в  МАОУ Гимназия № 14 основывается на следующих прин-

ципах взаимодействия  всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструк-

тивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими 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 нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в  МАОУ Гимназия № 14 являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для вос-

питания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до орга-

низатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между клас-

сами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, ре-

ализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организа-

ционную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планиру-

ются, представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы 

в учебном году в рамках определённого направления деятельности в образова-

тельной организации.  

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, вне-

урочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы 

в рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реа-

лизации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятель-

ность и другое).  

Основные (инвариантные) модули соответствуют федеральной про-

грамме воспитания: 

- модуль «Урочная деятельность»; 

- модуль «Внеурочная деятельность»; 

- модуль «Классное руководство»; 

- модуль «Основные школьные дела»; 

- модуль «Внешкольные мероприятия»; 

- модуль «Организация предметно-пространственной среды»; 

- модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»; 

- модуль «Самоуправление»; 

- модуль «Профилактика и безопасность»; 

- модуль «Социальное партнёрство»; 

- модуль «Профориентация». 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского истори-

ческого сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствую-

щего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в форму-

лировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их 

реализацию в обучении;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 
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модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной ра-

боты; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым со-

бытиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, да-

ющих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу МАОУ Гимназия 

№ 14, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, граждан-

ско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культур-

ной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство» 



[Введите текст]  

 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как дея-

тельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

в качестве особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусмат-

ривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, те-

матической направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие 

в выработке таких правил поведения в МАОУ Гимназия № 14;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситу-

ациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необхо-

димости) с педагогом-психологом МАОУ Гимназия № 14;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обуча-

ющихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с дру-

гими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отно-

шениях с учителями, администрацией;  
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- создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, гимназии; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обуча-

ющихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и гимназии; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел преду-

сматривает: 

- общегимназические праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссий-

скими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют 

все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, пе-

реходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в гимназии, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучаю-

щихся и педагогов за участие в жизни гимназии, достижения в конкурсах, сорев-

нованиях, олимпиадах, вклад в развитие гимназии, своей местности;  

- социальные проекты в гимназии, совместно разрабатываемые и реализу-

емые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнё-

ров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой и др. направленности; 

- проводимые для жителей района, города и организуемые совместно с се-

мьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами и значимыми событиями; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие 

в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-

торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и обо-

рудование, за приглашение и встречу гостей и т.д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, прове-

дения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обуча-

ющимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 
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с социальными партнёрами гимназии; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в гимназии учебным предметам, 

курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и 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, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т.п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в районе, городе  россий-

ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, дру-

гих участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис-

пользованию в воспитательном процессе : 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в гимназии 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государствен-

ного флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ-

ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ-

ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных де-

ятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, ге-

роев и защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 
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- организацию и поддержание в гимназии звукового пространства позитив-

ной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), испол-

нение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания»  в помещениях гимназии или на при-

легающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, со-

бытий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок в общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики гимназии (эмблема, флаг, лого-

тип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо-

собности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

гимназии, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 

при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод-

ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав-

лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их роди-

телями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событий-

ный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе гимназии, актуальных вопросах профилак-

тики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представите-

лями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) обучающихся предусматривает: 
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- создание и деятельность в гимназии, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета гимназии, классов), участ-

вующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества класса в Родительском комитете гим-

назии; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные роди-

тельские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предо-

ставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного 

досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглаше-

нием специалистов; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родите-

лей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традицион-

ных российских религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы при интернет-сайте гимназии , интернет-сообще-

ства, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие ро-

дителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в гимназии в соответствии с порядком привлечения родителей (за-

конных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и прове-

дению классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представи-

телями. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

гимназии предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (со-

вет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обуча-

ющихся в процессе управления гимназии;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разра-

ботке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в анализе 

воспитательной деятельности в гимназии.  
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

гимнаазии эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровожде-

ние групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специа-

листов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

гимназии и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социаль-

ными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; без-

опасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы 

в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская обо-

рона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями со-

циально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в слу-

чаях появления, расширения, влияния в гимназии маргинальных групп обучаю-

щихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным по-

ведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих спе-

циальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии 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.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни гимназии, города Красноярска, Крас-

ноярского края и России ;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы об-

щеобразовательной организации предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подго-

товку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

- профориентационные 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 представ-

ления о существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в органи-

зациях профессионального, высшего образования; 

- организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной органи-

зации профориентационных смен с участием экспертов в области профориента-

ции, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представ-

ление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-

вить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их роди-

телей (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 по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рам-

ках компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной дея-

тельности или в рамках дополнительного образования.  

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

 
Для кадрового потенциала гимназии характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание.  

Наличие большей части педагогов - специалистов с большим опытом педагогиче-

ской деятельности способствует организации работы в системе подготовки и по-

вышения квалификации, а также в выборе новых подходов к преподаванию и вос-

питанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий 

воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий качествен-

ный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние годы 

наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность гимназии по развитию кадрового потенциала: в условиях модер-

низации образовательного процесса решающую роль в достижении главного ре-

зультата – качественного образования и воспитания школьников играет професси-

онализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в обла-

сти образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работ-

ников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагоги-

ческой профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохож-

дении аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально -технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 
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• нормативные документы Министерства образования Российской Федера-

ции, определяющие главные направления воспитательной работы; 

• основные направления воспитательной работы; 

• мониторинг воспитательной работы в гимназии и уровень развития лич-

ности воспитанников; 

• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы вос-

питания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей 

и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и мето-

дики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику реко-

мендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитатель-

ной работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного про-

цесса и качества подготовки учащихся. 

 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педаго-

гические работники образовательной организации: 

Долж-

ность  

Функциональные обязанности 

Директор Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, органи-

зует работу с неуспевающими и слабоуспевающими уча-

щимися и их родителями (законными представителями), 

учителями-предметниками. Организует методическое со-

провождение и контроль учителей-предметников по орга-

низации индивидуальной работы с неуспевающими и сла-

боуспевающими обучающимися, одаренными учащимися, 

учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска» 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(воспитательная 

работа) 

Курирует деятельность объединений дополнительного об-

разования, педагогов дополнительного образования, 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного обра-

зования» в части  программ дополнительного образова-

ния. Организует воспитательную работу в образователь-

ной организации: анализ, принятие управленческих реше-

ний по результатам анализа, планирование, реализация 

плана, контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой 
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Курирует деятельность Совета старшеклассников, дет-

ских общественных объединений, школьного спортивного 

клуба «Форвард». 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педаго-

гов-психологов, социальных педагогов, классных руково-

дителей 

Советник ди-

ретора по вос-

питанию 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня  на основе  РДДМ и программы « Орлята  

РОССИИ» 
Социальный 

педагог 

Организует работу с обучающимися, родителями (закон-

ными представителями), классными руководителями, учи-

телями-предметниками по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-развиваю-

щую работу с учащимися «группы риска» и их родите-

лями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку КИ-

ПРов (при наличии обучающихся категории СОП), обес-

печивает их реализацию, подготовку отчетов о выполне-

нии. 

Педагог-психо-

лог 

Организует психологическое сопровождение воспитатель-

ного процесса: проводит коррекционные занятия с учащи-

мися, состоящими на различных видах учёта; консульта-

ции родителей (законных представителей) по корректи-

ровке детско-родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

 

Педагог-орга-

низатор 

Организует проведение школьных мероприятий, обеспе-

чивает участие обучающихся в муниципальных, регио-

нальных и федеральных мероприятиях. Разрабатывает 

сценарии, положения. 

Педагог-орга-

низатор ОБЖ 

Курирует и организует участие школьных команд в меро-

приятиях военно-патриотического направления. 

Педагог-допол-

нительного об-

разования 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Учитель-лого-

пед 

Учитель -де-

фектолог 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации ро-

дителей (законных представителей) в рамках своей ком-

петентности 

Классный руко-

водитель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-пред-

метник 

Реализует воспитательный потенциал урока. 
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2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с учётом внесённых в закон изменений от 24 де-

кабря 2021г, на основании новых федеральных государственных образователь-

ных стандартов (далее – ФГОС) начального общего и основного общего образо-

вания от 31.05.2021 №286, с учётом федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего образования, 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах  

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

• Федеральные государственных образовательных стандартов (далее 

— ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрна-

уки России от 17.05.2012 № 413); 

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голо-

совании 12 декабря 1993 г. с поправками от 2020 г);  

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

• - Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации»;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспита-

ния обучающихся»; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция РФ (ст. 1,10, 15,17, 19, 32,43,50,51,52); 

• Устав МАОУ Гимназия №14 

2.3.4.3. Условия работы с обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарен-

ных, с отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

 

Категория Условия 
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Обучающиеся с инва-

лидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобра-

зовательные программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учи-

телем-дефектологом проводятся регулярные инди-

видуальные и групповые коррекционно-развиваю-

щие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется ин-

дивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия 

(ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, реа-

лизующих адаптированные основные общеобразо-

вательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания 

(ОВЗ). 

Обучающиеся с откло-

няющимся поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представите-

лей) педагога-психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индиви-

дуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Развитие  интересов и талантов  обучающихся  на 

основе  подготовки к участию в марафонах, олим-

пиадах, конференциях различного уровня.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружа-

ющими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их се-

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучаю-

щихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, ме-

дико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потреб-

ностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психи-

ческому состоянию методов воспитания; 
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– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приё-

мов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психоло-

гов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности, обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социаль-

ной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обуча-

ющихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси-

мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социаль-

ной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразова-

тельной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразо-

вательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать инди-

видуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межлич-

ностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сооб-

щества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности:  

- индивидуальные и групповые портфолио,  

- рейтинги. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организа-
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ции и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-

лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже-

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (клас-

сов) заключается в материальной поддержке проведения в образовательной ор-

ганизации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меро-

приятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направлен-

ности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотво-

рителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотво-

рителей, в т.ч. из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность соответ-

ствовуют укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в гимназии. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целе-

выми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обуча-

ющихся на уровне НОО, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ Гимназия 

№ 14 является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявле-

ния основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необ-

ходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календар-

ный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изу-

чение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада МАОУ Гимназия № 14, содержание и разнообразие деятель-

ности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обуча-

ющимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на исполь-

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
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педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, со-

циальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором МАОУ Гимна-

зия № 14 организация участвует наряду с другими социальными институтами. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерий: динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей или педагоги-

ческом совете. 

Основной способ получения информации о результатах воспитания, соци-

ализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-

лось 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. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педа-

гогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетиро-

вания и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений класс-

ных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выби-

раются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

         Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над реше-

нием которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместите-

лем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утвержда-

ются педагогическим советом  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план  МАОУ Гимназия №14  (далее – учебный план) соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО. 

Учебный план разработан на основе федерального учебного плана (п. 25 

«Федеральный учебный план начального общего образования» Федеральной об-

разовательной программы НОО). 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимуще-

ственно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Учебный план 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объём обязательной части Программы составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагае-

мого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изу-

чение 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 допустимой нагрузки в течение 

дня должен соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

 МАОУ Гимназия №14 самостоятельна в организации образовательной де-

ятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экс-

курсии и другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 

2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися плани-

руемых результатов освоения Программы с учётом обязательных для изучения 

учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учеб-

ных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных кур-

сов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающих углублённое изучение 
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учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучаю-

щихся, потребностей в физическом развитии и совершен- ствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения программы НОО с учётом выбора участниками образова-

тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, пред-

лагаемого гимназией. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии. МАОУ Гимна-

зия №14 осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обуча-

ющимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной про-

граммы НОО определяет МАОУ  Гимназия №14. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускорен-

ного обучения, в пределах осваиваемой программы НОО в порядке, установлен-

ном локальными нормативными актами гимназии.  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования  ООП НОО. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учеб-

ных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Организация образовательной деятельности по программам начального 

общего образования может быть основана на делении обучающихся на две 

группы и различное построение образовательного процесса в выделенных груп-

пах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, пола, 

общественных и профессиональных целей. 

 МАОУ  Гимназия №14 определила  режим работы для обучающихся 2-6 

классов  5-дневная учебная неделя, а для обучающихся 7-11 классов 6-дневная 

учебная неделя. 

Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не-

дели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 ч. и более 3345 ч. в соответствии с требованиями к организации образова-

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

неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
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Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнитель-

ные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 мин. (сентябрь-декабрь), 40 мин. (январь-май); 

во 2-4 классах – 40 минут. 
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана гимназии, в котором отражаются и конкретизируются основные показа-

тели учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение со-

держания образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максималь-

ная нагрузка с учётом деления классов на группы; 

-  план комплектования классов. 
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Годовой учебный  план  НОО 

Предметная 
область 

Учебный 

предмет 

Количество часов 
в год 

Всего 

  I II III IV  

Количество годовых учебных часов рассчитано в соответствии со «ступенчатым режимом» 

обучения в первых классах. 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68     68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782     2938 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

 33 34 34       - 101 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 

 

693 782 782 782 
 

3039 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации от-

дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

МАОУ Гимназия №14. Формой проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Поря-

док проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся МАОУ Гимназия №14». В первых классах обуче-

ние проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний.  
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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.  Гимназией осуществ-

ляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть  

учебного плана, формируемая участниками образовательных                  отношений 

из перечня, предлагаемого ОО, включает учебные предметы, учебные курсы, 

учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изуче-

ние учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучаю-

щихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы согласно « Положения о формирова-

нии части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений  МАОУ Гимназия №14»» 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной куль-

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Ос-

новы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», 

«Основы светской этики» осуществляется по заявлению   родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учѐт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

формировании ЧФУ учебного плана осуществляется путѐм анкетирования ро-

дителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 

4-х классов в апреле месяце текущего учебного года. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и  

детей с ОВЗ, а также    родителей (законных представителей)  могут разрабаты-

ваться   индивидуальные учебные планы. 

В соответствии с санитарно - эпидемиологическими нормативами в 1 - клас-

сах обучение ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не 

может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиени-

ческими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на неукоснительном соблюдении 

требований к организации образовательного процесса, изложенных в СанПиН 

1.2.368521 и СП 2.4.3648-20     
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график  МАОУ Гимназия №14 (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Календарный учебный график разработан на основе федерального кален-

дарного учебного графика (п. 26 «Федеральный календарный учебный график» 

Федеральной образовательной программы НОО). 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 не-

дели  во 2-4 классах, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выход-

ной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчи-

вается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в учебном графике предусматрива-

ется чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность ка-

никул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов);  

III четверть - 11 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 

2-4 классов);  

IV четверть - 7 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов); 

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 45 минут, за исключением 1 

класса,  продолжительность урока в которых не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 ми-

нут каждая. 
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Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельно-

стью составляет не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обу-

чение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе раз-

вития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, опре-

деленной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в тече-

ние учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в тече-

ние дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине тре-

тьей четверти.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам образования спланированы на дни с наименьшим количеством обя-

зательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 ми-

нут. 

Учебный график МАОУ Гимназия №14  составлен с учётом мнений участ-

ников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полу-

чении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календар-

ным периодам учебного года.  
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Целью внеурочной деятельности  является  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня соци-

альной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов.  

План внеурочной деятельности формируется  гимназией с учетом предо-

ставления права участникам образовательных отношений выбора направления 

и содержания учебных курсов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-

ных умений в разновозрастной школьной среде;  

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к по-

знавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей участников;  

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-

ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответ-

ственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.2.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представлены в деятельностных формулировках, что под-

черкивает их практико-ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

- особенности МАОУ Гимназия №14 (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных вне-

урочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды  гимназии, нацио-

нальные и культурные особенности региона. При отборе направлений внеуроч-

ной деятельности  гимназия  ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, 
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их потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направле-

ний внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители 

как законные участники образовательных отношений. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в 

т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает 

то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскур-

сии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации допол-

нительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятель-

ность может проходить не только в помещении гимназии, но и на территории 

другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности 

(спортивный комплекс, музей, театр, библиотека и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии в 

этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной ор-

ганизации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педа-

гоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библио-

текарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол-

няет классный руководитель  и заместитель директора по  учебно- воспитатель-

ной  работе.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-

делю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие цен-

ностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 
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занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструк-

тивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и по-

ниманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохране-

нием природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседнев-

ной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и от-

ветственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физиче-

ское развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятель-

ности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углуб-

ленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по вы-

полнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического об-

щения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организу-

ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию художе-

ственного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразитель-

ному чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной дея-

тельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках вне-

урочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о раз-

нообразных современных информационных средствах и навыки выполнения раз-

ных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - организуются через систему интеллек-

туальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способно-

сти к самообразованию. 

7. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  
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План  внеурочной деятельности    МАОУ Гимназия №14   на уровне НОО 

 

№ 

п/п 

Направления, содержание  

внеурочной деятельности 

Классы   Формы  организации  

1 2 3 4 

1 Спортивно-оздоровительная деятельность 

1.1  Подвижные игры 33 34 34 34 спортивная студия 

2 Проектно-исследовательская деятельность 

2.1 Учусь создавать проект 33 34 34 34 проектно-исследовательская деятельность 

3 Коммуникативная деятельность      

3.1  Орлята России  33 34 34 34 программа развития социальной активно-

сти, КТД 

3.2 Разговоры о важном 33 34 34 34 интерактивные беседы с учащимися 

4 Художественно-эстетическая  

творческая деятельность 

 

4.1 

Художественное творчество: станем 

волшебниками 

66 68 34 34 художественная мастерская 

5 Информационная культура 

5.1  Основы логики и алгоритмики  33 34 34 34 учебный курс программирования  

6 Учение с увлечением! 

6.1 Естествознание. Азбука экологии 33 34 34 34 экологическая лаборатория 

6.2 Секреты  финансовой грамоты - 34 34 34 учебный курс - факультатив 

6.3 Культура правильного питания 33 34 - - проектно- исследовательская деятельность 

6.4 Народы России: дорога дружбы 33 34 34 34 дискуссионный клуб  

       

   Итого 10 10 10 10  
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Формы организации внеурочной деятельности носят комплексный харак-

тер. В рамках одного и того же внеурочного занятия педагог создает условия для 

разнонаправленного развития личности и поэтому формы внеурочной дея тель-

ности могут быть отнесены к направлениям, которые если не исчерпывают ее, то 

хотя бы более всего ей подходят. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды вне-

урочной деятельности: игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; досугово - развлекательная деятельность (до-

суговое общение); художественное творчество; социальное       творчество (соци-

ально значимая деятельность); трудовая деятельность; спортивно-оздоровитель-

ная деятельность; краеведческая деятельность. 

Для реализации внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерные классы, информационно-ресурсный центр, музей гимназии, акто-

вый зал, зал хореографии, кабинет фольклорной студии « Зѐрнышки», техноло-

гический комплекс, кабинеты ИЗО и ОБЖ, спортивные залы, спортивные пло-

щадки. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Гимназия №14 реализуется за счет регуляр-

ных                       (проводимых на постоянной основе) и включенных в расписание заня-

тий, и занятий, не регламентируемых расписанием (событийные мероприятия, 

спортивные праздники, традиционные фестивали, соревнования, кон-

курсы, олимпиады и др.) 

Распределение объема  

внеурочной деятельности по разделам плана. 
 

№ 
Раздел плана внеурочной деятельности / сред 

ства реализация раздела 

Общее количество часов по годам 

1 кл. 2 кл. 3кл. 4 кл. всего 

1. Регулярные занятия внеурочной деятельности - курсы внеурочной деятельности: 

 Секреты финансовой грамоты 
- 34 34 34 135 

 
Учусь создавать проект 
 33 34 34 34 135 

 
Разговоры о важном  
 33 34 34 34 135 

 
  Орлята России 
 33 34 34 34 135 

 
Естествознание. Азбука экологии 
 33 34 34 34 102 

 
 Основы  логики и алгоритмики 
 33 34 34 34 135 

 
Культура правильного питания  
 33 34 - - 67 

 
Народы России: дорога дружбы 
 33 34 34 34 135 

 
Художественное творчество: станем 
волшебниками 

66 
68 34 34 202 

  Подвижные игры 33 
34 34 34 135 

2. Организация деятельности ученических сообществ 

 
Ключевые общешкольные дела + деятельность 
ученического самоуправления 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 120 

3. Работа детских объединений 

 Фольклорный ансамбль « Зѐрнышки» 33 34 34 34 135 
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Хореографический ансамбль « Истоки» 
Ритмика 

     66      68 68 68 270 

4. Профилактическая работа 

 
Лекции, акции, дни безопасности (2 ч в чет-
верть)  

8 8 8 8 32 

 
 

Итого учебных часов на одного обучающегося 
384 425 391 391 1591 

 

 Перечень курсов  внеурочной деятельности, реализуемый в рамках 

регулярных занятий.  
№п/п Наименование программы Формы организации 

внеурочной деятельности 

1.    « Естествознание. Азбука  экологии» Экологическая лаборатория, про-

ектно-исследовательская дея-тель-

ность, экологическая лаборатория 

2.  «Секреты финансовой      грамоты» Факультатив, дискуссионный клуб 

3.  «Учусь создавать проект» Проектно-исследовательская дея-
тельность, практические занятия  
на  компьютере 

4.   « Основы логики и алгоритмики» Учебный курс программированеия, 
система практических занятий  с 
использованием технических 
устройств 

5.  «Культура правильного       питания» Проектно-исследовательская дея-

тельность,  игровая деятельность 

6.  «Художественное творчество: станем 

волшебниками» 

Художественные мастерские 

7.  «Народы России: дорога   дружбы» Дискуссионный клуб 

8.  «Разговоры о важном» Интерактивные беседы с учащи-

мися 

9.  Орлята России КТД 

10.    Подвижные игры  Спортивные секции 

 

Реализация внеурочной деятельности через воспитательные меро-

приятия                        гимназии и реализацию проекта «Мой город - мои возможно-

сти» в рамках городского проекта «Школа – часть городского простран-

ства» . 

 

Направление разви-

тия личности 

Название мероприятия, 

формы организации вне-

урочной деятельности 

Классы\часы 

1 2 3 4 

 Проектно- исследова-

тельская  деятель-

ность 

1.Классные часы, посвящѐн-

ные родному городу на тему: 

"Красноярск исторический " 

1 4 4 4 

 2. Посвящение  гимназисты 

3. Торжественные ме-

роприятия, посвящен-

ные Дню Учителя 

4. Коллективная творческая 

деятельность (КТД) гимназии 

по организации и проведению 

новогодней кампании: 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

- 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

- 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

- 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 
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 Танцевально-игровая 

программа 

 Конкурс поделок "Но-

вогодняя сказка" 

 Конкурс игрушек "Но-

вогоднее чудо" 

 Литературный конкурс 

"Зимушка " 

 Классный час: «Мы 

встречаем новый год» 

5. Участие в фольклорных и 

танцевальных конкурсах 

6. Праздник Букваря 

7. Игровая программа, посвя-

щенная Дню Защитника Оте-

чества и                                 Международному 

женскому Дню 8 марта 

8. Участие в гимназической 

НПК « Первые шаги в науку» 

 9. Праздник прощания с 

начальной школой. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 Интеллектуальные 

марафоны 
1. Олимпиада по ПДД 

―Законы улиц и дорог" 

2. Изучение культурного 

наследия города Краснояр-

ска: викторины, 

интеллектуальные 

игры, конкурсы- 1-4 

классы 

3. Участие в Спартакиаде 

среди учащихся ОО города 

по шахматам 

4. Районный конкурс чтецов; 

городской этап конкурса 

5. Олимпиады/конкурсы оч-

ные: предметные  олимпиады 

6. Олимпиады/конкурсы ди-

станционные: в рамках все-

российских 

конкурсов "Я исследователь", 

"Кенгуру", "Медвежонок"... 

7. Проектная деятельность в 

рамках игры " Мой Красно-

ярск» 

8. Библиотечные часы сов-

местно с информационно- ре-

сурсным центром гимназии, 

библиотеками района и го-

рода 

9.Марафоны и олимпиады 

портала «УЧИ.ру» 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

8 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

8 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

8 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

4 
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 Гражданско-патрио-

тическое  

направление 

1. Мероприятия,   посвящен-

ные Дню знаний  

2. Классный час «Государ-

ственные символы РФ» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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3. Старт городской краевед-

ческой игры для учащихся 4 

классов «Мой Красноярск». 

4. КТД викторины, кон-

курсы, творческие встречи. 

5.КТД в рамках Всероссий-

ского Дня матери: выставка 

рисунков, показ видеороли-

ков, концертная программа 

«Мама - солнышко в доме». 

6. Классные часы, посвящѐн-

ные Дню Неизвестного Сол-

дата и Дню Героев Отече-

ства. 

7. Природоохранная опера-

ция «Елочка», «Подснеж-

ник», «Кормушка», «Скво-

речник» (в рамках Фестиваля 

юных натуралистов) 

8. Знакомство с почѐтными 

жителями, династиями го-

рода Красноярска (встречи, 

рассказы, конкурсы) 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

Спортивно – оздорови-

тельное 

 1. Мероприятия в рамках ак-

ции «Внимание, дети!», по-

священие в пешеходы. 

2. Походы выходного дня по 

родному краю с классными 

коллективами 

–по инициативе родителей 

3. Участие в соревнованиях 

Спартакиады среди команд 

учащихся ОУ 

4. Традиционная легкоатле-

тическая эстафета «Золотая 

осень» 

3 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

- 

3 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

3 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

3 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

Социальное 1. Мероприятия по комплекс-

ной безопасности: экскурсия 

в пожарную часть, викто-

рины, конкурс плакатов. 

2. Классные часы, посвящѐн-

ные Дню народного единства 

3. Сбор макулатуры 

4. Участие в акциях ―Вни-

мание - каникулы!‖, «Всем 

миром за жизнь детей! 

5. Участие  в проектах по озе-

ленению пришкольной тер-

ритории. 

4 

 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

4 

 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

4 

 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

4 

 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

Такой подход к организации внеурочной деятельности позволяет избежать 

перегрузки учащихся и в то же время осуществить реализацию всех направлений 

внеурочной деятельности, удовлетворить разнообразные образовательные за-

просы учащихся и их родителей (законных представителей) через широкий 

спектр форм организации внеурочной деятельности в гимназии, а также возмо-
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жен зачѐт результатов освоения учащимися практик и дополнительных образо-

вательных программ в других образовательных организациях. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирова-

ние в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности конкретизируется на каждый учебный год 

и может корректироваться в течение года в связи с происходящими в работе 

гимназии  изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.д. 

План внеурочной деятельности может быть реализован с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается корректировка плана внеурочной деятельности. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ  Гимназия №14 (далее –

план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального кален-

дарного плана воспитательной работы (п. 28 «Федеральный календарный план 

воспитательной работы» Федеральной образовательной программы НОО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
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25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День па-

мяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по клю-

чевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне  начального общего образования 
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Ключевые общешкольные дела 
дела, события, мероприятия класс  дата проведе-

ния 

Ответственный, испол-

нители 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний  

1-4 сентябрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Школьный этап всероссийской ак-

ции «Помоги пойти учиться» 

1-4 сентябрь зам. директора по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Декада безопасности   

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие кон-

курсы  

1-4  сентябрь зам. директора по УВР,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздо-

ровительный праздник  на откры-

тых площадках 

 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Творческий фестиваль «Золотая 

осень» 

- тематические фотозоны, концерт-

ные площадки, фотовыставки, вы-

ставка декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 сентябрь зам. директора по УВР, 

учитель ИЗО,  педагоги 

дополнительного образо-

вания 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления  учите-

лей. 

1-4  октябрь зам. директора по УВР, 

педагог -организатор 

Фестиваль ГТО  1-4  Октябрь 

 

зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры 

Тематическая неделя 

«С днем рождения, гимназия» 

-посвящение в гимназисты 1 

классы 

- творческие подарки и  поздравле-

ния 

1-4  октябрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Праздничный концерт, посвящен-

ный Дню  Матери 

 

1-4 ноябрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

 Декада правовых знаний 

- тематические викторины, встречи 

с инспектором ПДН,  творческие 

конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по УВР,  

социальный  

педагог, классные руко-

водители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на новогод-

нем утреннике, украшение кабине-

тов, участие в выставке  «Новогод-

ние затеи» 

1-4 декабрь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Памятные мероприятия, посвящен-

ные Дню снятия блокады Ленин-

града  

1-4 январь зам. директора по УВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

«Добро пожаловать в Науку»-

научно-популярный квест 

4 февраль зам. директора по УВР,  

преподаватели кафедры 

естественнонаучных 
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дисциплин, классные ру-

ководители 

Декада гражданско-патриотиче-

ского воспитания 

- День памяти о россиянах,  испол-

нивших служебный долг за преде-

лами Отечества 

- Фестиваль патриотической песни 

- Конкурс – смотра песни и строя 

1-4  февраль зам. директора по УВР,  

учителя истории и обще-

ствознания, педагоги до-

полнительного образова-

ния 

 классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздо-

ровительный квест на открытых 

площадках гимназии 

1-4 февраль-март зам. директора по УВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководителя 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой гимназический концерт, 

посвященный Международному 

Женскому Дню 

1-4 март зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

1-4 март зам. директора по УВР,  

педагог-библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя музыки для детей и юно-

шества 

1-4 март зам. директора по УВР,  

педагоги дополнитель-

ного образования, учи-

теля музыки 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

1-4 апрель зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских про-

ектов «Моя семья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей По-

беды» 

1-4 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Торжественная церемония вруче-

ния номинаций «Дарование года» 

1-4 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-оздо-

ровительный праздник на откры-

тых площадках 

1-4 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

 

Творческий фестиваль 

«Солнечный» 

1-4 май зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

 Выпускной в начальной школе  4 май  

 

зам. директора по УВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 
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Работа пришкольного лагеря 

«Жарки» 

1-4 июнь зам. директора по УВР,  

педагог-организатор, пе-

дагоги дополнительного 

образования, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельно-

сти) 

Самоуправление 
Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, распре-

деление обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь Педагог - организатор, 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, кор-

ректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные руководи-

тели 

Знакомство с системой самоуправ-

ления класса 

1 апрель Классные руководи-

тели 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-ок-

тябрь 

февраль-март 

Классные руководи-

тели 

Презентация исследовательских 

проектов 

«Мир профессий глазами детей» 

2-4 сентябрь-де-

кабрь 

Классные руководи-

тели 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах Школь-

ной медиастудии 

2-4 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фото- и видеосьемка классных ме-

роприятий 

2-4 в течение года классные руководители 

                                   Детские общественные объединения 

Участие обучающихся  в меропри-

ятиях РДШ (школьный этап) 

3-4 в течение 

года  

Ответственный за взаи-

модействие с РДШ 

Экскурсии, походы 

 

Экскурсии в школьный  

Музей Боевой славы 

1-4 Памятные даты 

России 

Учителя истории и об-

ществознание, класс-

ные руководители 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные руководи-

тели 

Пешие походы, организованных в 

рамках Дня здоровья 

2-4  в течение года  

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные руководи-

тели 

Выездные мероприятия для орга-

низации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные руководи-

тели 
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Организация  предметно-эстетической  среды 

 
Выставки творческих работ обуча-

ющихся посвященным образова-

тельным и памятным событиям 

1-4 в течение года Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные руководи-

тели 

Оформление кабинетов к образова-

тельным и памятным событиям, 

праздничным датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительской конферен-

ции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  УВР 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  УВР 

Проведение классных  родитель-

ских собраний 

1-4  по графику Классные руководи-

тели 

Участие  родителей в работе Со-

вета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по необходимо-

сти 

Зам. директора  

по УВР 

Классные руководи-

тели 

Индивидуальная работа с родите-

лями 

1-4 в течение года Классные руководи-

тели 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными  и медицинскими ра-

ботниками, сотрудниками МВД 

1-4  в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, организован-

ная с использованием ресурсов со-

циальных сетей (Вконтакте, Сфе-

рум, ФГИС Моя школа» 

1-4 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программ, созданная в гимнази , направлена 

на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-

ятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педа-

гогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, ме-

тодик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках се-

тевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-технические условия реализации ООП НОО, созданные в 

МАОУ Гимназия №14, обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

НОО требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, организации питьевого режима); 

- санитарно-бытовых условий для обучающихся (наличие оборудован-

ных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

- социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи); 

- строительных норм и правил, сроков и объемов текущего и капи-

тального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и работников гимназии; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорож-

ной сети и технических средств организации дорожного движения в месте рас-

положения гимназии по адресу г.Красноярск, пер.Медицинский , 27 

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с тре-

бованиями ФГОС, задачами по обеспечению реализации основной образователь-

ной программы. 

В школе оборудованы: 

- кабинеты информатики с рабочими местами для обучающихся (30 

мест); 

- учебные кабинеты с персональными компьютерами для учителей; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

- кабинеты, необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности; 

- кабинет логопеда - дефектолога для организации учебного процесса с 

детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством; 
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- информационно- ресурсный центр с рабочей зоной, оборудован-

ным читальным залом икнигохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

- актовый и хореографический залы; 

- спортивные залы – 2, спортивные площадки - 2, одна из них осна-

щена   уличными тренажѐрами; 

- столовая с помещениями для хранения и приготовления пищи, обес-

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков и обедов; 

- медицинский кабинет; 

- административные помещения, оснащѐнные необходимым оборудо-

ванием; 

- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Обеспечен бесплатный доступ в Интернет с каждого рабочего места. 

100% учебных кабинетов оборудованы проекторами или телевизорами. 

Используется дополнительная техника: сканеры, принтеры-ксероксы, ви-

деокамера, цифровой фотоаппарат, документ-камера. 

Информационно- ресурсный центр имеет следующее обеспечение: 

- учебники, методическая литература, отечественная и зарубежная, 

классическая и современная художественная литература; 

- научно-популярная и научно-техническая литература; 

- издания по изобразительному искусству, музыке, физической куль-

туре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

- справочно-библиографические и периодические издания; 

- собрание словарей. 

Дополнительное образование школы располагает специализированными 

кабинетами для творческой деятельности, актовым залом, танцевальным залом, 

мастерской по изготовлению швейных изделий, музыкальной студией, танце-

вальным залом. Все педагоги дополнительного образования владеют компьютер-

ной техникой и электронными информационными ресурсами, используют их в 

образовательном процессе. 

Имеющееся материально-техническое оснащение МАОУ Гимназия №14 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использо-

ванием учебного лабораторного оборудования, цифровых образовательных ла-

бораторий; 

- художественного творчества; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использо-

вания цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
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- физического развития, систематических занятий физической культу-

рой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в информационно- ресурсном центре к инфор-

мационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллек-

циям медиа ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио- видеома-

териалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, проме-

жуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; до-

суга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровож-

дением. 

Основной составляющей здорового образа жизни обучающегося является 

полноценное рациональное питание. В школьной столовой организовано рацио-

нальное и сбалансированное питание в соответствии с СанПиН с залом для при-

ема пищи на 140 посадочных мест. Ежедневно осуществляется производствен-

ный контроль качества и безопасности используемого сырья и вырабатываемой 

продукции, контроль над соблюдением и выполнением санитарных правил, о 

чем свидетельствуют отметки в журнале бракеража готовой продукции. 

Оборудован современный медицинский  кабинет, ведется регулярный мо-

ниторинг уровня здоровья обучающихся, проводится вакцинация, просветитель-

ская работа. Регулярно осуществляются санитарно-противоэпидемические ме-

роприятия: контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за орга-

низацией режима дня                  школьников,  своевременное проведение изоляции боль-

ных детей из класса, проведение осмотра контактных обучающихся 

3.5.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда школы – это открытая педагогиче-

ская система, включающая разнообразные информационные образовательные 

ресурсы, современные информационно-коммуникационные средства и педаго-

гические технологии, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участни-

ков образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей начального 



[Введите текст]  

 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами Информационно-образовательной среды (далее 

ИОС) школы являются: 

Информационно образовательные ресурсы: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

русском языке (таблица 1); 

- учебно-наглядные пособия (таблица 1); 

- фонд дополнительной литературы (таблица 2); 

- электронно-образовательные ресурсы. 
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Фонд учебников, учебных и учебно-наглядных пособий  
 

Класс Учебный 

предмет 

Обуча

ющи 

еся, 

чел. 

Учеб-

ники 

Учебные 

пособия 

Печатные 

/электрон 

ные) 

ЭОР Учебно-наглядные пособия 

Печатн 

ые 

средства 

Экранно 

звуковые 

средства 

Натурные 

средства, 

модели 

Мультимедийны

е средства 

1 Русский язык 160 100/100 0/0 + + + - + 

1 Литературное 
чтение 

160 100/100 0/0 + + + - + 

1 Математика 160 100/100 0/0 + + + + + 

1 Окружающий 
мир 

160 100/100 0/0 + + + + + 

1 Технология 160 100/100 0/0 + + + + + 

1 Музыка 160 100/100 0/0 + + + - + 

1 Физическая 
культура 

160 100/100 0/0 + + + - + 

2 Русский язык 130 100/100 0/0 + + + - + 

2 Литературное 
чтение 

130 100/100 0/0 + + + - + 

2 Математика 130 100/100 0/0 + + + + + 

2 Окружающий 
мир 

130 100/100 0/0 + + + + + 

2 Технология 130 100/100 0/0 + + + + + 

2 Музыка 130 100/100 0/0 + + + - + 

2 Физичес

кая 

культура 

130 100/100 0/0 + + + - + 

3 Русский язык 140 100/100 0/0 + + + - + 

3 Литературное 
чтение- 

140 100/100 0/0 + + + - + 

3 Математика 140 100/100 0/0 + + + + + 

3 Окружающий 
мир 

140 100/100 0/0 + + + + + 

3 Технология 140 100/100 0/0 + + + + + 

3 Музыка 140 100/100 0/0 + + + - + 
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3 Физическая 
культура 

140 100/100 0/0 + + + - + 

4 Русский язык 150 100/100 0/0 + + + - + 

4 Литературное 
чтение 

150 100/100 0/0 + + + - + 

4 Математика 150 100/100 0/0 + + + + + 

4 Окружающий 
мир 

150 100/100 0/0 + + + + + 

4 Технология 150 100/100 0/0 + + + + + 

4 Музыка 150 100/100 0/0 + + + - + 

4 Физическая 
культура 

150 100/100 0/0 + + + - + 

 

 

 

Таблица 2 

 

Фонд дополнительной литературы 
 
 

Класс Художественная 

литература 

Научно-популярная литература Справочно-библиографические 

издания 

Периодические издания 

Наимен. Экз. Наимен. Экз. Наимен. Экз. Наимен. Экз. 

1 -4 10 100 10 30 15 50 5 15 
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Информационно- ресурсный центр гимназии укомплектован печатными об-

разовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам    учебного плана и 

имеет фонд дополнительной литературы, включающий детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно- библиографические и периодиче-

ские издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Гимназия на 100% обеспечена учебниками исходя из расчета: не менее од-

ного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, необходимого для 

освоения программы начального общего образования, на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образо-

вания в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта, образовательными программами и учебным планом гимна-

зии. 

В период перехода на обновленные ФГОС используются допущенные к ис-

пользованию  на переходный период  УМК, при этом особое внимание уделяется 

изменению методики преподавания учебных предметов, используются дополни-

тельные учебные, дидактические материалы, ориентированные на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Для формирования функциональной грамотности обучающихся педагоги 

прошли обучение на курсах повышения квалификации (см. в разделе «Кадровые 

условия»), на заседании предметных методических объединений сделали подбор 

соответствующих заданий, используя материалы портала «Единое содержание об-

щего образования» https://edsoo.ru/ 

Перечень учебно-наглядных пособий подробно представлен в разделе 

«Материально-технические условия» при описании оборудования кабинетов. 

https://edsoo.ru/
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Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

Персональными компьютерами обеспечены все работники администра-

ции, методический кабинет (учительская), педагог-психолог, социальный 

педагог. Все учебные кабинеты оснащены техническими и программными 

средствами, необходимыми для проведения online/offline уроков и внеуроч-

ных занятий, имеется возможность печати, сканирования. 

В школьном информационно-ресурсном центре ведется           автоматизиро-

ванный учет всех имеющихся образовательных ресурсов (создается элек-

тронный каталог, имеется база мультимедийных и электронных образова-

тельных ресурсов). Библиотека располагает читальным залом, в котором 

оборудована зона свободного доступа к верифицированным                           информацион-

ным и электронным образовательным ресурсам. 

Все персональные компьютеры соединены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет. 

Технические средства МАОУ Гимназия №14 

 Учебн 

ый 

кабин 

ет 

Каб 

инет 

инф 

орм 

атик 

и 

Библ 

иотек 

а, чи-

тал 

ьный 

зал 

Адм 

инис 

трац 

ия 

Психо 

лого- 

педаго 

гическ 

ая 

служба 

/логопе 

д 

Технол 

огичес 

кий 

компле 

кс 

Каби 

нет 

музы 

ки 

Учите 

льска я 

спорт 

ивног о 

зала 

Др 

уго 

е 

Всего 

В 

налич 

ии 

Количество 
кабинетов 

37 2 1 5 2 1 1 1 3 50 

Персональный 
компьютер 

31 18 1 7 4   1  48 

Ноутбук 41 33 16 9 1 8 1 1 1 111 
МФУ 21 1  6      28 
Сканер   1 2      3 
Принтер 13  1 4      18 

Цифровая 
фотокамера 

1         1 

Цифровая 
видеокамера 

1         1 

Проектор 32    1     38 

Интерактивна 
я доска 

21    1     22 

Интерактивна 
я панель 

     1    1 

Документ — 
камера 

1         1 

Дисплей 1 1        2 

Цифровой 
микроскоп 

2         2 

Интерактивн 
ый флипчарт 

 1        1 

Планшеты  48        48 
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 Учебн 

ый 

кабин 

ет 

Каб 

инет 

инф 

орм 

атик 

и 

Библ 

иотек 

а, чи-

тал 

ьный 

зал 

Адм 

инис 

трац 

ия 

Психо 

лого- 

педаго 

гическ 

ая 

служба 

/логопе 

д 

Технол 

огичес 

кий 

компле 

кс 

Каби 

нет 

музы 

ки 

Учите 

льска я 

спорт 

ивног о 

зала 

Др 

уго 

е 

Всего 

В 

налич 

ии 

Телевизор  LCD 9         14 

Нетбуки 7         7 

Цифровые лабо-
ратории с элек-
тронным и дат-
чиками 

20         20 

Смартфоны      2    2 

Микшерный 
пульт 

        2 2 

Аудиосистема       1   1 

Очки 
виртуальной 
реальности 

 2        2 

Раскройно- 

гравировальный 

станок 

     1    1 

3Dпринтер      1    1 

Сервер  2        2 

Синтезатор       1   1 

Двойная 
радиосистема 

      1   1 

Музыкальный 
центр 

        1 1 

Локальная сеть  2         

Интернет           

3D ручки      25    25 
Комплекты 
Lеgo 

     12    12 

Станок 
лазерной резки 

         1 

В гимназии для организации образовательного процесса НОО 

функционируют следующие кабинеты: кабинеты начального общего образо-

вания – 11 , кабинет ИЗО – 1, кабинеты иностранного языка- 4, конференц-зал-1, 

большой спортивный зал-1, малый спортивный зал-1, зал   хореографии – 1. 

 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
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учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

- возможность использования современных ИКТ в реализации про-

граммы основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образователь-

ных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образова-

тельной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навы-

ков и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Гимназии обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. В слу-

чае реализации программы основного общего образования с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обуча-

ющийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным автори-

зированным доступом к совокупности информационных и электронных образо-

вательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих техноло-

гических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории Гим-

назии, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образователь-

ная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществля-

ется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда Гимназии   обеспечи-

вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, 

в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения про-

граммы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе посредством сети Интернет. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работни-

ков, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образо-

вательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, ис-

пользуемых Организацией при реализации программ начального общего образо-

вания, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требовани-

ями. Условия для функционирования электронной информационно-образова-

тельной                                  среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обу-

чения (конспекты, видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методи-

ческие материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по русскому языку, математике, 

окружающему миру, английскому языку и подготовке к проверочным работам, 

а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика плат-

формы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуаль-

ную образовательную траекторию, а также предлагает бесплатное участие в 

олимпиадах, конкурсах, марафонах для обучающихся. https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня слож-

ности для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей 

«Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная об-

ратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий продемонстрировать обучающе-

муся теорию и предлагает выполнить практические задания, а учителю выдать 

школьнику проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, 

ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель получает отчѐт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы ма-

териалов (текст, мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образова-

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
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тельный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разрабо-

таны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Предусмотрена система ви-

деоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/ 

6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помога-

ющая в подготовке к ВПР, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – от-

крытые занятия о воспитании и развитии детей. https://foxford.ru/about 

7. «Сириус. Онлайн» - курсы объемом от 60 до 120 часов предназна-

чены для использования в качестве программ дополнительного образования, а 

также для повышения квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/ 

8. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интер-

активных образовательных материалов, учебной литературе, электронным кни-

гам, обучающим видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие рос-

сийские компании разного профиля, среди которых – «Яндекс», «1С», «Учи.ру», 

9. «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и другие. 

https://elducation.ru/ 

10. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков 

по основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, 

конспекты, тесты и тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 

1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

11. «Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. 

https://skyeng.ru / 

12. «Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 

13. 12 лет основам программирования через выполнение компьютер-

ных и некомпьютерных заданий. https://codewards.ru/ 

14. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным 

версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. 

Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информа-

ционный ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

15. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы 

сайт http://akademkniga.ru/ 

16. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам 

учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим посо-

биям, интерактивным тренажѐрам, а также сторонним ресурсам и авторским 

https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/%23/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/ 

17. «Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной лите-

ратуре, различным медиа-ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное 

чтение», «Читайка». https://biblioschool.ru/ 

18. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным вер-

сиям учебников. В наличии методические материалы, инновационные сервисы 

для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. На пор-

тале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

19. Система дистанционного обучения Института повышения квали-

фикации работников образования Красноярского края организован доступ к ка-

талогу ресурсов по основным общеобразовательным предметам. Име- ется воз-

можность корректировать курсы под свои образовательные цели. Отдельно ор-

ганизова- на вебинарная комната. 

20. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам 

21. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы 

22. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

23. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

24. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям до-

ступ к мобильной библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электрон-

ные книги. 

Для проведения учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий используются: 

 образовательные ресурсы Элжур; 

 сервисы https://classroom.google.com; https://teams.microsoft.com 

 средства видео-конференцсвязи https://www.skype.com/ru; платформа 

Webinar (events.webinar.ru); «Сферум», Jazz by Sber 

https://vk.com/@authors- create-stream. 

Педагоги используют цифровые образовательные платформы и веб- ре-

сурсы: 

1. для организации групповой работы (по всем учебным предметам 

учебного плана): 

 https://trello.com/ru

 https://ru.padlet.com/

 https://we.study/blog/miro

https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://classroom.google.com/
https://teams.microsoft.com/
https://www.skype.com/ru
https://vk.com/%40authors-create-stream
https://vk.com/%40authors-create-stream
https://trello.com/ru
https://ru.padlet.com/
https://we.study/blog/miro
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2. сервисы сбора обратной связи 

 https://onlinetestpad.com/

 https://www.mentimeter.com

 https://www.google.ru/

 https://www.liveworksheets.com

 https://sberclass.ru/
 

 

3. дистанционный контроль в игровой форме: 

 https://myquiz.ru

 https://quizizz.com

 https://kahoot.com

 https://www.skillterra.com https://learningapps.org

 https://www.triventy.com
 

4. для организации проектной и исследовательской деятельности 

 цифровые лаборатории « НАУРАША».

 Lego Didgital Desinger

 Lego WeDo

 Lego EV3, NXT

 Электронный конструктор «Матрешка Z» (https://sberclass.ru/)
 

5. теоретический материал 

- https://education.yandex.ru/  
- https://uchi.ru/  
- http://www.school-collection.edu.ru 
- https://www.yaklass.ru 

 

6. самостоятельная деятельность 

- https://www.yaklass.ru/   

- https://uchi.ru/  

- https://videouroki.net/ (тесты, электронная тетрадь) 

- https://www.liveworksheets.com 

- https://sberclass.ru/ 
 

7. подготовка к ВПР  

- https://uchi.ru/ 

- https://www.yaklass.ru 
 

8. формирование функциональной грамотности 

- https://media.prosv.ru/fg/  

- https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events 

- http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

- https://fipi.ru/ (естественно-научная грамотность) 
 

http://www.mentimeter.com/
https://www.google.ru/
https://www.liveworksheets.com/
https://sberclass.ru/
https://myquiz.ru/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://www.skillterra.com/
https://learningapps.org/
https://www.triventy.com/
https://sberclass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://videouroki.net/
https://www.liveworksheets.com/
https://sberclass.ru/
http://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/events
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fipi.ru/
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- https://sberclass.ru/ 
 

10. олимпиады и конкурсы (интеллектуальной и творче-

ской активности): 

- https://uchi.ru/ (по всем учебным предметам) 
- https://videouroki.net/ 
- https://nic-snail.ru/ 

- http://dozor.childfest.ru/ (по экономике) 

- https://sberclass.ru/ 
 

11. для онлайн-тестирования: 

- https://classroom.google.com 

- https://www.yaklass.ru 

- https://learningapps.org/ 
 

В обучении с применением электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий используются следующие организационные формы де-

ятельности: 

- пересылка информации через сообщения в элжур и e-mail; 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- дистанционное обучение в сети Интернет; 

- видеоконференции; 

- оn-line тестирование; 

- интернет-уроки; 

- вебинары; 

- облачные сервисы; 

- консультации; 

- семинары; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- проектные и исследовательские работы; 

- научно-исследовательские работы. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса обеспе-

чено посредством Интернета – официальный сайт организации, 

«Электронный журнал», электронная почта. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том 

числе адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения имеет доступ к совокупности информационных и электронных образо-

вательных ресурсов, информационных технологий гимназии из любой точки, в 

которой имеется доступ к Интернету. Индивидуальный авторизированный до-

ступ обеспечивается при подключении и регистрации на платформах Учи.ру, 

https://sberclass.ru/
https://videouroki.net/
http://dozor.childfest.ru/
http://www.yaklass.ru/
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Якласс. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-

щимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графи-

ческим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и муль-

тимедиа сопровождением. 

Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды гимназия обеспечена необходимыми средствами ИКТ (таблица 3), имеет 

инженера-программиста, работников, владеющих ИКТ компетенциями. 100% 

педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалификации 

и владеют необходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими технологи-

ями (http://гимназия14.рф/images/Kadr/Кадры- педагоги-18.05.2022.pdf ). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации1. 

Информационно-образовательная   среда    организации    обеспечивает 

реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (http://гим-

назия14.рф/инклюзивное-образование ). 
 

Планируется переход на российское ПО: Unix, Сферум, LibreOffice, Лексикон, 
пр. 

Техническую поддержку функционирования информационно  -                      образовательной 

среды осуществляет инженер-программист гимназии. 

 

Таблица 4 

Программные инструменты 
 
 

Системное ПО 

Операционная система Windows 

Антивирусные программы Avast Endpoint 

Архиваторы WinRAR, 7-Zip, WinZip 

Прикладное ПО 

Текстовый процессор MS Word 

Табличный процессор MS Excel 
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Графический редактор  PaintNet, GIMP, КОМПАС-3D, онлайн – 
редакторы: Tinkerсad, Scratch, Pixilart 

Программы для создания 
презентаций 

MS Power Point 

Система управления базами 
данных 

MS Access 

Учебные программы-
тренажеры 

Лампанель (версия 1.2.2.49) 

HTML- редактор Editor For School 

Система распознания текстов Fine Reader 

Программа для записи дисков BurnAware Free, Nero 9 Lite, ImgBurn, 

CDBurnerXP, DeepBurner Free, Ashampoo 

Burning Studio Free, Burn4Free 

Издательские системы Page Maker, Venture Publisher 

Пакеты бухгалтерского учета 
и контроля 

1С: Бухгалтерия 

Инструментальное ПО 

Универсальная проектная 

среда 

Перволого, ПиктоМИР 
PascalABC.NET, Wingware Python, Лого 
Миры, КуМир 

 

Техническую поддержку функционирования информационно образователь-

ной среды осуществляет инженерная служба гимназии (инженер, системный ад-

министратор и т.п.). 

Электронная информационно-образовательная среда гимназии через 

официальный сайт (gymn14@mailkrsk.ru ), сервис «Электронный журнал КИА-

СУО», обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

начального общего образования; 

Для проведения учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий используются: 

 Электронный журнал  КИАСУО; 

 средства видео-конференцсвязи «Сферум» 

Педагоги используют цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

mailto:gymn14@mailkrsk.ru
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 «Российская электронная школа» https://resh.edu.ru/summer-education ;  

 Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

 Якласс https://www.yaklass.ru/  

 Учи.ру  https://uchi.ru/ ; 

 электронные сервисы организации работы группы обучающихся:  

https://miro.com/app/dashboard https://padlet.com 

 сервисы сбора обратной связи: https://www.mentimeter.com/how-to 

https://nearpod.com/ 

 сервисы, позволяющие проводить дистанционный контроль знаний обуча-

ющихся в игровой форме в формате квиза или викторины: 

https://myquiz.ru, https://quizizz.com 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса обеспе-

чено посредством Интернета – официальный сайт организации, «Электронный 

журнал КИАСУО», электронная почта. 

 

В случае реализации программы начального общего образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет доступ к сово-

купности информационных и электронных образовательных ресурсов из любой 

точки, в которой имеется доступ к Интернету. Индивидуальный авторизирован-

ный доступ обеспечивается через подключение и регистрацию на платформах 

Учи.ру, Якласс и Электронный журнал   КИАСУО. 

Реализация программы начального общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемио-

логическими требованиями и обеспечивает безопасность хранение информации 

об участниках образовательных отношений. 

Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды школа обеспечена необходимыми средствами ИКТ (таблица 3), имеет ин-

женерную службу (инженера), работников, владеющих ИКТ компетенциями. 

100% педагогического состава прошли обучение на курсах повышения квалифи-

кации и владеют необходимыми ИКТ компетенциями и педагогическими техно-

логиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда  гимназии  обеспечивает: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабо-

чих программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

https://resh.edu.ru/summer-education
https://rusneb.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://miro.com/app/dashboard
https://miro.com/app/dashboard
https://www.mentimeter.com/how-to
https://nearpod.com/
https://myquiz.ru/
https://quizizz.com/
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(учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐм-

ных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием элек-

тронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с циф-

ровым управлением и обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- ис-

следовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специ-

ального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериа-

лов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локаль-

ной сети и Интернета; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

 
3.5.3 Механизмы достижения целевых ориентиров в части учебно- 

методического обеспечения условий 

Описание учебно-методического обеспечения условий реализации образо-

вательной программы НОО оформлено на результатах проведѐнного анализа 

имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы началь-

ного общего образования и установления степени соответствия учебно- методи-

ческого обеспечения условий и ресурсов образовательной организации требова-

ниям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы образователь-

ной организации, сформированным с учѐтом потребностей всех участников об-

разовательной деятельности. 

В ходе анализа были выявлены проблемные зоны и установлены необходи-

мые изменения в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с тре-

бованиями ФГОС. 

Механизмом достижения целевых ориентиров в создании учебно- методи-

ческого обеспечения условий для реализации требований ФГОС будет система 

работ, ориентированных на решение следующих задач: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной про-

граммы начального общего образования; 

– установление степени соответствия условий и ресурсов образователь-

ной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребно-

стей всех участников образовательной деятельности; 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– оформление задач и показателей мониторинга их решения; 

– приведение учебно-методического обеспечения условий в соответствие 

с требованиями ФГОС. 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП НОО, 

важную роль играет взаимодополняемость (сотрудничество) позиций специали-

стов – заместителя директора, педагога-психолога, учителя-логопеда, социаль-

ного педагога, учителя-дефектолога, медицинского работника и учителей 

начальных классов, их тесное сотрудничество на всех стадиях реализации пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МАОУ гимназия 

№14  обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ дошкольного, началь-

ного общего и основного общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям ОО 

с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников ОО и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными спе-

циалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- дефекто-

логом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отноше-

ний: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образо-

вания и будущего профессионального самоопределения; 
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 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождени всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и 

социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечи-

вающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консуль-

тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологиче-

ских программ сопровождения участников образовательных отношений, разви-

тия психологической службы гимназии. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МАОУ 

Гимназия № 14 являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школь-

ника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в гимназию и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администра-

цией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

В гимназии работает школьный психолого – педагогический  консилиум, 

в задачи которого входит: 

– Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ре-

бенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

поведении. 

– Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-лич-

ностных перегрузок и срывов ребенка. 

– Выявление резервных возможностей развития ребенка. 
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– Определение характера, продолжительности и эффективности психо-

лого-педагогической помощи в рамках имеющихся в гимназии возможностей. 

– Подготовка и ведение документации, отражающей уровень актуаль-

ного развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее эф-

фективности. 

Основными функциями консилиума являются: 

– Контроль за проведением психолого-педагогического сопровождения 

ребенка (в том числе, имеющего заключение на обучение по адаптированной 

программе для детей ОВЗ) на протяжении всего периода его обучения на уровне 

НОО по запросам педагогов и родителей. 

– Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение общей и индиви-

дуальной коррекционно-развивающей направленности учебно- воспитательного 

процесса. 

– Обсуждение новых нормативно-правовых документов, касающихся 

психолого-педагогической работы, а также работы с детьми-инвалидами. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагог-психо-

лог, учитель логопед, учитель-дефектолог, социальные педагоги, педагоги-пред-

метники, классные руководители. 

Состав консилиума ежегодно утверждается приказом директора гимназии. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации Программы  

Образовательная организация укомплектована кадрами (в соответствии с 

утверждѐнным штатным расписанием), имеющими необходимую квалифика-

цию для достижения целей и задач образовательной деятельности по основной 

программе начального общего образования: педагогическими кадрами на 100%; 

руководящими и иными работниками – на 100%. 

Уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной программы 

начального общего образования и создании условий для еѐ разработки и реали-

зации, отвечает требованиям соответствующих профессиональных стандартов 

(ПС) или Единого квалификационного справочника (ЕКС). 

 

 
Должность Нормативный документ: Профессио-

нальный стандарт (ПС)  

или Единый квалификационный справоч-

ник (ЕКС) 

Количество работников 

 

всего 

в т.ч. уровень ква-

лификации кото-

рых подтвержден 

документами об об-

разовании и соот-

ветствует требова-

ниям ПС или ЕКС 

1 2 3 4 
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Учитель ПС «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)», Приказ Минтруда и соцза-

щиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н 

17 17 

Учитель-
дефектолог 

ЕКС должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел 

1 1 

 "Квалификационные характеристики должно-

стей работников образования", Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 26 августа 2010 

г. № 761н 

  

Учитель- 

логопед 

ЕКС должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников обра-

зования", Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 26 августа 2010 г. № 761н 

1 1 

Педагог- 

психолог 

Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния), Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 24 
июля 2015 г. N 514н 

2 2 

Педагог- 

организатор 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Социальный 

педагог 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

2 2 

Педагог- 

библиотекарь 

ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

1 1 

Тьютор ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

0 0 

Воспитатель ПС «Специалист в области воспитания», 

Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

10.01.2017 N 10н 

11 11 

Директор ПС «Руководитель образовательной организа-

ции (управление дошкольной образователь-

ной организацией и общеобразовательной ор-

ганизацией)», Приказ Минтруда и соцзащиты 

РФ от 19 апреля 2021 N2510н 

1 1 

Заместитель 

директора 

ЕКС должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников обра-

зования", Приказ Минздравсоцразвития Рос-

сии от 26 августа 2010 г. № 761н 

4 4 

Главный 
бухгалтер 

ПС «Бухгалтер», Приказ от 21 февраля 2019 г. 
№ 103н 

0 0 

Советник ди-
ректора по вос-
питанию  

 1 1 

 

Должностные инструкции педагогических работников, реализующих основную 
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программу начального общего образования, разработаны с учетом соответству-

ющих профессиональных стандартов, Единого квалификационного справоч-

ника. 

 

Таблица 3.5.4 -2. Обобщенные трудовые функции, положенные в основу 

должностных обязанностей педагогических работников (по должностям) 
 

Должность Должностные обязанности 
1 2 

 
Учитель 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации об-

разовательного процесса; 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации ос-

новных общеобразовательных программ 

Учитель-де-

фектолог 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучающихся: 
- с нарушениями, слуха; 

- с задержкой психологического развития; 

- с нарушениями, опорно-двигательного аппарата; 

- с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

- с расстройствами аутистического спектра, психолого-педаго-

гическая помощь и поддержка участников образовательных отно-

шений 

Учитель- ло-

гопед 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обучаю-
щихся с 
нарушениями речи, психолого-педагогическая помощь и под-

держка участников образовательных отношений 

Педагог- 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного про-

цесса в образовательной организации, сопровождение основных об-

разовательных программ; 

Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в осво-

ении основных общеобразовательных программ, развитии и соци-

альной адаптации 

Педагог-органи-
затор 

Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного 
процесса 

Социальный пе-
дагог 

Социально-педагогическая поддержка обучающихся в процессе 
социализации 

Педагог-библио-
текарь 

Библиотечно-педагогическая деятельность 

Тьютор Тьюторское сопровождение обучающихся 
Воспитатель Воспитательная работа с группой обучающихся 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии, 

участвующих в реализации основной программы начального общего образова-

ния и создании условий для еѐ разработки и реализации, характеризуется также 

результатами аттестации на соответствие занимаемой должности и аттестации 

на квалификационные категории, которые проводятся не реже 1 раза в 5 лет в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 №276. Аттестация на соответствие 
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занимаемой должности проводится аттестационной комиссией, ежегодно утвер-

ждаемой образовательной организацией. Аттестация на квалификационные ка-

тегории проводится Высшей аттестационной комиссией, ежегодно утверждае-

мой Министерством образования Красноярского края. 
 

 

Таблица 3.5.4-3. Количество педагогических и руководящих работников, 

подтвердивших уровень квалификации результатами аттестации 

 

 

Должность 

 
Всего 

работников 

Количество педа-

гогических и  руко-

водящих работни-

ков, подлежащих 

аттестации на со-

ответствие зани-

маемой 
должности 

Подтверждение уровня квалифика-

ции педагогических и руководящих 

работников результатами аттеста-

ции 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

на квалификационную 
категорию 

первую высшую 

1 2 3 4 5 6 

Учитель 18 6 5 8 5 

Учитель-
дефектолог 

1 1 1 1 0 

Учитель-
логопед 

1 1 1 1 0 

Педагог-
психолог 

1 1 1 0 1 

Педагог-
организатор 

0 - - 0 0 

Социальный 
педагог 

1 1 1 0 0 

Педагог-
библиотекарь 

1 1 1 0 0 

Тьютор 0 - - 0 0 

Воспитатель 3 3 3 0 0 

Директор 1 1 1       -  

Заместитель 
директора 

1 1 1        -  

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивается повышением квалификации не 

реже 1 раза в 3 года в организациях дополнительного профессионального обра-

зования: КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования», лицензия № 

8961-л, выданная Министерством образования Красноярского края, приказ от 

20.09.2016 № 1021-18-02; ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации», лицен-

зия № 8993-л, выданная Министерством образования Красноярского края, при-
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каз от 17.10.2016 № 1109-18-02; ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универ-

ситет», лицензия № 2251, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, распоряжение от 04.07.2016 № 1833-06; АНО «Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», лицензия № 039461, выданная 

Департаментом образования г. Москвы, приказ от 27.06.2018 № 579Л; ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Фе-

дерации»,лицензия № 2938, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, распоряжение от 30.11.2020 № 1310-06. 

 

 

Таблица 3.5.4-4. Количество педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию за последние 3 года 

 

 

Должность 

 
Всего 

работников 

Кол-во работ-

ников, реали-

зующих дан-

ную ОП НОО 

в 20232024 
учебном году 

Имеет доку-

мент о повы-

шении квали-

фикации, полу-

ченный не  ра-

нее 
01.09.2019 

В том числе по 

программам 

подготовки к 

реализации об-

новленного 

ФГОС НОО 

1 2 3 4 5 

Учитель 18 18 17 17 

Учитель- 
дефектолог 

1 1 1 1 

Учитель-логопед 1 1 1 1 

Педагог-психолог 1 1 1 1 

Педагог- 
организатор 

1 1 1 1 

Социальный 
педагог 

1 1 1 1 

Педагог- 
библиотекарь 

1 1 1 1 

Тьютор 0 0 0 0 

Воспитатель 3               3 3               3 

 
С целью подготовки педагогических и руководящих работников образова-

тельной организации к реализации обновленных ФГОС НОО в рамках внутриш-

кольной методической работы были проведены семинары: 

– «Современное образование: идеи, ценности, смыслы»; 

– «Сравнительный анализ ФГОС НОО и обновленного ФГОС НОО»; 

– «Реализация требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя»; 
– «Требования к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации»; 

– «Система оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся»; 
– «Методический ресурс «Единое содержание общего образования» 
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(htpps://edsoo.ru )». 

Сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требо-

ваний ФГОС начального общего образования обеспечивается системной мето-

дической работой в образовательной организации через работу методического 

объединения учителей начальной школы, учительских коопераций параллелей 

классов, проектных групп. 

Тематика методических семинаров для педагогов начальной школы: 

– «Организация учебной проектно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях»; 

– «Работа с детьми особых образовательных потребностей»; 

– «Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных 

предметов»; 

– «Формирование метапредметных результатов обучения младших 

школьников»; 

– «Взаимообусловленность процесса и результата: организация и 

оценка процесса; планирование и оценка результата»; 

– «Формирование и оценка функциональной грамотности». Педагогиче-

скими работниками образовательной  организации разрабатываются и 

реализуются индивидуальные программы профессионального разви-

тия, индивидуальные образовательные маршруты реализации которых 

размещаются в системе ЭраСкоп. 

 

Таблица 3.5.4-5. Тематика образовательных задач, решаемых педагогами в 

рамках реализации индивидуальных программ профессионального разви-

тия (ИППР) 
 

Тематика образовательных задач 

Доля педагогов, в 

ИППР 

которых обозначена 

указанная тема (%) 

1 2 

Методы и формы организации учебной деятельности, 
направленные на формирование коммуникативных УУД 

100% 

Методики организации учебной деятельности по 
формированию познавательных УУД 

100% 

Организация образовательного пространства для 
формирования регулятивных УУД 

100% 

Формы организации учебной деятельности, 
ориентированные на формирование личностных результатов в 

урочной деятельности 

100% 

Формирующее оценивание 25% 

Возможности использования цифровой образовательной 
среды в урочной деятельности 

100% 

Функциональная грамотность: формирование и оценка 75% 

Технологии развивающего обучения 65% 

Математические методы решения текстовых задач 50% 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 60% 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении 
учебных предметов 

35% 



[Введите текст]  

698 

 

С целью коррекции деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда в ходе реализации основной программы начального об-

щего образования проводится оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников по критериям: 

– стабильность или позитивная динамика положительных результатов 

(результаты промежуточной аттестации) по предметным, метапредмет-

ным результатам, по функциональной грамотности; 

– сопоставимость результатов промежуточной аттестации и результатов 

внешних оценок; 

– соответствие содержания, методов и форм организации учебной дея-

тельности планируемым результатам; 

– системное использование ИКТ в образовательном процессе, в монито-

ринге и фиксации результатов учебной деятельности; 

– ведение внеурочной деятельности, стабильность или позитивная дина-

мика положительных результатов внеурочной, исследовательской дея-

тельности (доля обучающихся, принимающих участие во внеурочных 

мероприятиях, стабильность или позитивная динамика положительных 

результатов участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах конферен-

циях и в т.п. мероприятиях различных уровней); 

– участие в разработке и качество реализации проектов по актуальной те-

матике развития образования, становления успешной практики образо-

вания и т.п.; 

– наличие и качество реализации индивидуальной программы професси-

онального развития (индивидуального образовательного маршрута). 
Кадровые условия реализации ООП НОО Гимназии №14 и повышение  квали-

фикации педагогов МАОУ Гимназия №14 размещены  на сайте гимназии в раз-

деле   Руководство. Педагогический ( научно- педагогический) состав. 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы началь-

ного общего образования МАОУ Гимназия № 14 осуществляется исходя из рас-

ходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муници-

пальных образовательных услуг. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципаль-

ного учреждения (Образование начальное общее (по ОКВЭД 85.12)), на основа-

нии общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) госу-

дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам. 

В муниципальном задание установлены показатели, характеризующие ка-

чество и (или) объѐм (содержание) муниципальной услуги (работы), а также по-

рядок еѐ оказания (выполнения). 

В муниципальном задании МАОУ Гимназия № 14 по муниципальной 

услуге 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
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образования» Учредителем установлены показатели, характеризующие качество 

и объем муниципальной услуги 
Показатели качества Показатели объема 

Достижение образовательных результатов (70 % от общего числа 
обучающихся) 

 

590 

ОБУЧАЮЩИХСЯ Охват детей, включенных в общественные объединения (2 % от 
общего числа обучающихся) 

Индивидуальная программа профессионального развития 
педагогов (ИОМ) (20 % от общего числа педагогов) 

Наличие городских проектов «Школа – часть городского 
пространства» (100 % (1 проект в квартал) 

Для формирования муниципального задания МАОУ Гимназия №14 еже-

годно представляет в уполномоченный орган местного самоуправления, в срок 

до 1 июля текущего финансового года обязательную информацию (п. 6 Поста-

новления администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 "Об утверждении 

Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

и об оценке выполнения муниципального задания"). 

В первую очередь предоставляется информация о количестве обучающихся: 

общее количество, а также по каждой из образовательных ступеней. На основа-

нии этих данных рассчитывается базовый норматив на оказание каждой из услуг 

в отдельности с учетом отраслевого корректирующего коэффициента и террито-

риального корректирующего коэффициента. Посмотреть эту информацию 

можно в Приложении к муниципальному заданию «Исходные данные и резуль-

таты расчета объема финансового обеспечение выполнения муниципального за-

дания…..». 

Помимо этого на основании «Регламента взаимодействия главного управ-

ления образования администрации города Красноярска и муниципальных учре-

ждений отрасли «Образование» по формированию показателей качества муници-

пальных услуг и об оценке их выполнения» (приказ ГУО от «01» апреля 2022 № 

164/п) для формирования муниципального задания муниципальные учреждения 

представляют в Управление образования и МКУ КИМЦ г. Красноярска следу-

ющую информацию: 

а) расчет показателей, характеризующих качество (содержание) оказывае-

мых муниципальных услуг на очередной финансовый год; 

б) пояснительную записку со следующей информацией: 

 сведения о категориях обучающихся по уровню образования, плани-

руемые изменения категорий обучающихся по уровню образования 

на очередной финансовый год; 

 пояснительную записку о результате выполнения показателей каче-

ства муниципальных услуг. 

 
Показатель Значение показателя Формула расчета 

 

Достижение образовательных 

результатов» (далее – показа-

тель ДОР) 

 

всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) – 4-е 

классы 

показатель ДОР ВПР = К 1ВПР / К 
2ВПР x 100%  
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единица измерения - % 
В числителе (К 1ВПР): количе-

ство обучающихся 4 - х клас-

сов, обучающиеся по основ-

ным общеобразовательным 

программам (без ОВЗ), писав-

ших всероссийские провероч-

ные работы, которые по 

оценке результатов всероссий-

ских проверочных работ 

набрали не менее 11 баллов по 

сумме трех предметов. 

В знаменателе (К 2ВПР): количе-

ство обучающихся 4 - х клас-

сов, обучающиеся по основ-

ным общеобразовательным 

программам (без ОВЗ), писав-

ших всероссийские провероч-

ные работы. 

«Охват детей,  включенных  в 

общественные объединения» 

(далее – ООО): 

единица измерения - % 

Участие детей в общественных 

объединениях: 

- Российской движение 

школьников; 
- Всероссийское военно –

патриотическое обществен-
ное движения «Юнармия»; 

- волонтерство (доброволь-

чество); 
- школьное самоуправление. 

показатель ООО = К 1 

/ К 2 x 100% Для 

начального общего 

образования: 

В числителе (К 1): количество 

обучающихся 1- 4-х классов, 

принимающих участие в обще-

ственных объединениях. 

В знаменателе (К 2): количе-

ство обучающихся 1-4-х клас-

сов. 

«Наличие индивидуальной 

программы профессионального 

развития педагогических ра-

ботников (индивидуальных об-

разовательных маршрутов-

ИОМ)» 

 

единица измерения - % 

% педагогических работников, 

разместивших на отчетный

 период индивидуальные 

образовательные маршруты

 (ИОМ)  на образо-

вательной платформе «Эра-

Скоп» к общему   числу 

педагогических работников 

учреждения. 

показатель ИОМ = К 1 / К 2 x 
100%  
В числителе (К 1): количество 

педагогических работни-

ков, разместив-

ших индивиду-

альные образователь-

ные  марш-

руты  (ИОМ)

 на образова-

тельной платформе «Эра-

Скоп» 

В знаменателе (К 2): количе-

ство педагогических работни-

ков учреждения (без совмести-

телей). 

«Школа –часть городского 

пространства» (наличие  го-

родских проектов) 

 

единица измерения - % 

проект, направленные на дости-

жение образовательных резуль-

татов ФГОС с использованием 

городского пространства и  ре-

сурса учреждений   различной 

ведомственной принадлежно-

сти, располагающихся на терри-

тории г. Красноярска 

(n): количество всех заплани-

рованных проектов для обуча-

ющихся 1-4 - х классов; 

В числителе: 

(Кn): количество реализован-

ных мероприятий каждого n-го 

проекта на отчетный период 

для обучающихся 1-4 - х клас-

сов; 
В знаменателе: 
(Mn): количество запланиро-
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ванных к реализации меропри-

ятий каждого n-го проекта для 

обучающихся 1-4 - х классов; 

 
 

 

 

В случае изменения значений плановых показателей качества и объема выпол-

нения муниципальных услуг в соответствии с комплектованием на очередной 

учебный год, МАОУ Гимназия №14 в срок до 10 сентября текущего финансового 

года представляет в отдел Управления, МКУ КИМЦ г. Красноярска следующую 

информацию по показателям качества муниципальных услуг, закрепленных за 

ним: 

а) расчет показателей, характеризующих качество (содержание) оказывае-

мых муниципальных услуг на финансовый год; 

б) пояснительную записку с указанием оснований и причин требуемых из-

менений. 

Нормативные затраты на реализацию основной образовательной про-

граммы НОО в МАОУ Гимназия  № 14 определяются: 

 на организацию предоставления общедоступного и бесплат-

ного начального общего образования по основным общеобразователь-

ным программам в  муниципальной образовательной организации (за-

траты, непосредственно связанные с услугой); 

 на обеспечение содержания зданий и сооружений, обустрой-

ство прилегающих к ним территорий — затраты определяются пропор-

ционально услугам (затраты на общехозяйственные нужды). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых 

средств в год в расчѐте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования определяется По-

становлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п "Об 

утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучаю-

щегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, расположенных на территории Красноярского края   осуществляются 

в соответствии…». Указанный норматив в МАОУ Гимназия №14 включает в 

себя: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разра-

ботке и реализации образовательной программы начального общего 

образования – 56 %; 

 расходы на приобретение материальных ценностей (в том числе учеб-

ники и пособия) – 4,5 %; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) – 

3,3%. 

В смете расходов в МАОУ Гимназия № 14 предусмотрены: Транспортные 

услуги 
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 транспортные расходы по служебным командировкам, оплата проезда в 

части расходов, связанных с командированием педагогических работни-

ков, 

 транспортные услуги для проведения культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных соревнований детей, олимпиад и других ме-

роприятий с участием обучающихся; 

 транспортные расходы на доставку учебного оборудования для кабине-

тов и лабораторий, аппаратуры, приборов, машин, станков и другого спе-

циального оборудования для учебных целей, необходимого для органи-

зации деятельности педагогических работников, обучающихся; спортив-

ного оборудования и инвентаря; мебели для учебных целей; музыкаль-

ных инструментов; средств вычислительной техники, копировально- 

множительной техники, связи и телекоммуникаций, необходимых для 

организации деятельности педагогических работников и обучающихся; 

наглядных и звуковых пособий (видеокассет, аудиокассет, слайдов и 

т.д.) и экспонатов; учебников; 

 оплата проезда детей при проведении культурно-массовых и массовых 

физкультурно-спортивных мероприятий, олимпиад и других мероприя-

тий с участием обучающихся. 

Прочие расходы: 

 суточные при служебных командировках и по курсам повышения квали-

фикации в части расходов, связанных с командированием педагогиче-

ских работников; 

 возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра педагоги-

ческих работников, включая прохождение санминимума; 

  подписка на периодические издания. Услуги связи 

 оплата за подключение к глобальной информационной сети Ин-

тернет, абонентская плата; 

 расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи 

по доставке и пересылке заработной платы педагогических работников. 

Работы, услуги по содержанию имущества 

 оплата труда лиц как состоящих, так и не состоящих в штате учреждения 

и привлекаемых для выполнения работ по договорам гражданско-право-

вого характера (с учетом ЕСН) в части расходов, связанных с ремонтом 

оборудования, используемого педагогическими работниками, обучаю-

щимися; 

 ремонт и обслуживание оргтехники, используемой педагогическими ра-

ботниками, обучающимися; 

 ремонт и техническое обслуживание копировально-множительного обо-

рудования, используемого педагогическими работниками, обучающи-

мися; 

 ремонт и обслуживание музыкального оборудования и инструментов в 

части расходов, связанные с организацией деятельности педагогических 

работников, обучающихся; 
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 заправка и восстановление картриджей для оборудования, используе-

мого педагогическими работниками, обучающимися; 

  текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования, приборов 

и инвентаря, используемого педагогическими работниками, обучающи-

мися Нормативные затраты на общехозяйственные нужды включают в 

себя затраты 

на содержание недвижимого имущества и коммунальные услуги (Распоряжение 

администрации г. Красноярска от 07.06.2011 N 568-ж (ред. от 16.02.2012) "Об 

утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на 

оказание муниципальными учреждениями города Красноярска муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учрежде-

ний"). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произ-

ведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказа-

ния единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответству-

ющий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигна-

лизации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого иму-

щества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспе-

чивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в ор-

ганизации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожар-

ной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произ-

веденных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Распределение данных средств представлено в приложении к муниципаль-

ному заданию МАОУ Гимназия № 14в таблице «Базовый норматив» в разрезе 

каждой муниципальной услуги. 

Предоставление бюджетному и автономному учреждению субсидии на му-

ниципальное задание осуществляется на основании соглашения о предоставле-

нии субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-

ния, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных 
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услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содер-

жание муниципального имущества, заключаемого бюджетным или автономным 

учреждением и уполномоченным органом. Соглашение заключается на один фи-

нансовый год не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения муниципального 

задания (Постановление администрации г. Красноярска от 11.01.2012 N 3 (ред. 

от 01.06.2021) "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города му-

ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям субси-

дий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рас-

считанных с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг фи-

зическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества, и внесении изменений в отдельные правовые акты 

города"). 

МАОУ Гимназия № 14 самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. Самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения задания, придерживаясь при этом принципа соот-

ветствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обес-

печение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельно-

стью общеобразовательных организаций), руководствуясь Планом Финансово-

хозяйственной деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ Гимназия № 14 осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансо-

вый год и отражается в локальном нормативном акте «Положение об оплате 

труда  работников». Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальным нормативным актам «Положением о стимули-

рующих выплатах». Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

осуществляется Комиссией, в которую входят представители от педагогов, ад-

министрации и представитель от первичной профсоюзной организации.  ЛНА 

«Положение об оплате труда работников», «Положение о стимулирующих вы-

платах» разработаны МАОУ Гимназия № 14 в соответствии с муниципальным 

нормативным актом (Постановление Главы г. Красноярска от 27.01.2010 N 14 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений города Красноярска"). Штатное расписа-

ние утверждено директором гимназии. 

МАОУ Гимназия № 14, в пределах доведенных средств, самостоятельно 

определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно-технического, административно-хозяйственного, производ-

ственного, учебно-вспомогательного и иного персонала 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. 

В МАОУ Гимназия № 14 Закупки товаров, работ, услуг осуществляются по 
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правилам Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности в МАОУ Гимназия № 14 обеспечивается централизован-

ной бухгалтерией по договору № 2 от 12 ноября 2019 года. 

Муниципальное задание, План Финансово-Хозяйственной деятельности, 

Отчет о выполнении муниципального задания, Отчет об исполнении Плана Фи-

нансово-хозяйственной деятельности МАОУ Гимназии № 14 размещаются на 

официальном сайте для размещения информации о государственных (муници-

пальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/) и на официальном сайте образова-

тельной организации в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" 

(http://гимназия14.рф/ ). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа мате-

риально-технических условий реализации ООП НОО общеобразовательная ор-

ганизация: 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы; 

 соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внед-

рения Настоящие финансовые условия реализации программы началь-

ного общего образования обеспечивают: 

o соблюдение в полном объеме государственных гарантий по по-

лучению гражданами общедоступного и бесплатного начального 

общего образования, в том числе, включая требования по ст. 5 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

o возможность реализации всех требований и условий, предусмот-

ренных ФГОС; покрытие затрат на реализацию всех частей 

программы начального общего образования. 

Уменьшение объема субсидий, предоставленных из бюджета города бюд-

жетному учреждению города Красноярска на финансовое обеспечение выполне-

ния муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществляется 

только при изменении муниципального задания. 

Основные трудности финансовых условий реализации образовательной про-

граммы: 

Трудности Пути решения 

https://bus.gov.ru/
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Введение в 2022 году но-

вых показателей МЗ не от-

ражается в стимулировании 

педагогов 

Внести изменения в «Положение об оплате 

труда и выплатах стимулирующего характера 

работникам МАОУ Гимназия № 14 включив по-

казатели,   связанные   с   ИОМ,   образователь-

ным событием (городской   проект   «Школа   –   

часть   городского пространства»), участием де-

тей в общественных организациях 

 

Не предусмотрены средства 

на транспортные расходы 

при организации образова-

тельного события в рамках 

городского проекта «Школа 

– часть городского про-

странства»;  

Участие детей и педагогов 

в выездных мероприятиях 

общественных объединений 

Понять, разработать подходы к расчетам необхо-

димых расходов на год, предусмотреть разные ис-

точники финансирования, включить в смету 

расходов транспортные расходы 
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