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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования

(ООП НОО) разработана в соответствии:
 с требованиями Федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования - приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения
России от 18.07.2022 № 569);

 с положениями Федеральной образовательной программы
начального общего образования – приказ Минпросвещения России
от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной
образовательной программы начального общего образования».
Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ Ленинской

СОШ (далее – Школа) в соответствии с Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления информации».

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, в
соотношении 80% к 20%. На основании этого к разработке и реализации
ООП НОО привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные
партнеры. ООП рассматривается на заседании Педагогического совета и
утверждается приказом директора Школы.

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических
правил и нормативов. Учебный план и план внеурочной деятельности Школы
являются основными механизмами реализации Основной образовательной
программы начального общего образования.

Целями реализации ООП НОО являются:
 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина

Российской Федерации на получение качественного образования,
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося;

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и
планируемых результатов начального общего образования,
отражённых в ФГОС НОО;



 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с
учётом его потребностей, возможностей и стремления к
самореализации;

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых,
успешных обучающихся и (или) для детей социальных групп,
нуждающихся в особом внимании и поддержке.
Достижение поставленных целей реализации предусматривает

решение следующих основных задач:
 формирование общей культуры, гражданскопатриотическое, духовно

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков,
определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

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

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (далее  обучающиеся с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций,
студий и других, организацию общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников в проектировании и развитии социальной
среды Школы.
ООП НОО учитывает следующие принципы:



1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО МБОУ «Школа» базируется
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию,
планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе;

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования
Школы ООП НОО характеризует право получения образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает
механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах
внеурочной деятельности;

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной
деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов
учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции,
контроль и самоконтроль);

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает
возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных
планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и
интересами с учетом мнения родителей (законных представителей)
обучающегося;

5) принцип преемственности и перспективности: программа
обеспечивает связь и 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;

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа
предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку
мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и
познавательных интересов обучающихся, нравственноценностного
отношения к действительности;

7) принцип здоровье сбережения: при организации образовательной
деятельности не допускается использование технологий, которые могут
нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся,
приоритет использования здоровье сберегающих педагогических технологий.
Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий
должны соответствовать требованиям, предусмотренным документами:
 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.368521

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности



и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2,
действующими до 1 марта 2027 г. (далее  Гигиенические нормативы);

 санитарными правилами СП 2.4.364820 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими до
1 января 2027 г. (далее  Санитарноэпидемиологические требования).
ООП НОО МБОУ Ленинской СОШ учитывает возрастные и

психологические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком
освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы
обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954
академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с
требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке
при 5дневной учебной неделе.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов,
обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том
числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы
начального общего образования в порядке, установленном локальными
нормативными актами Школы.

Общая характеристика Основной образовательной программы
Образовательная программа начального общего образования МБОУ

Ленинской СОШ включает разделы: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел
1.Пояснительная
записка

2.Планируемые
результаты
освоения ООП
НОО

3.Система
оценки
освоения
обучающимися
ООП НОО

1.Рабочие программы
учебных предметов,
курсов внеурочной
деятельности

2.Программа
формирования
универсальных учебных
действий

3.Рабочая программа
воспитания

1. Учебный план
начального общего
образования

2. План внеурочной
деятельности

3. Календарный учебный
график

4. Календарный план
воспитательной работы

5. Система условий
реализации ООП НОО



Компоненты Федеральной общеобразовательной программы
начального образования:

федеральный учебный план,
федеральные рабочие программы учебных предметов,
федеральная рабочая программа воспитания,
федеральный календарный учебный график,
федеральный календарный план воспитательной работы –
 являются основой для разработки учебного плана начального общего

образования, рабочих программ учебных предметов, рабочей программы
воспитания, календарного учебного графика, календарного плана
воспитательной работы Школы.

Содержание ФОП НОО определяет единые для Российской Федерации
базовые объем и содержание образования уровня начального общего
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП
начального общего образования

/Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» /

Личностные результаты
В области гражданско-патриотического воспитания:

 становление ценностного отношения к своей Родине - России;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской
идентичности;

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

 уважение к своему и другим народам;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о
правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о
нравственно-этических нормах поведения и правилах
межличностных отношений.
В области духовно-нравственного воспитания:

 признание индивидуальности каждого человека;
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение

физического и морального вреда другим людям.



В области 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.
В области 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.
В области трудового воспитания:

 осознание ценности труда в жизни человека и общества,
ответственное потребление и бережное отношение к результатам
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности,
интерес к различным профессиям.
В области экологического воспитания:

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

В области ценности научного познания:
 первоначальные представления о научной картине мира;
 познавательные интересы, активность, инициативность,

любознательность и самостоятельность в познании.

Метапредметные результаты
Универсальные учебные познавательные действия

Базовые логические
действия

Базовые
исследовательские

действия:

Работа с
информацией:

 сравнивать
объекты,
устанавливать
основания для
сравнения,
устанавливать

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

 выбирать источник
получения
информации;

 согласно заданному
алгоритму находить
в предложенном



аналогии;
 объединять части

объекта (объекты)
по определенному
признаку;

 определять
существенный
признак для
классификации,
классифицировать
предложенные
объекты;

 находить
закономерности и
противоречия в
рассматриваемых
фактах, данных и
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

педагогическим
работником вопросов;

 с помощью
педагогического
работника
формулировать цель,
планировать
изменения объекта,
ситуации;

 сравнивать несколько
вариантов решения
задачи, выбирать
наиболее подходящий;

 проводить по
предложенному плану
опыт, несложное
исследование по
установлению
особенностей объекта
изучения и связей
между объектами
(часть  целое, причина
 следствие);

 формулировать
выводы и подкреплять
их доказательствами на
основе результатов
проведенного
наблюдения (опыта,
измерения,
классификации,
сравнения,
исследования);

 прогнозировать
возможное развитие
процессов, событий и
их последствия в

источнике
информацию,
представленную в
явном виде;

 распознавать
достоверную и
недостоверную
информацию
самостоятельно или
на основании
предложенного
педагогическим
работником способа
ее проверки;

 соблюдать с
помощью взрослых
(педагогических
работников,
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся)
правила
информационной
безопасности при
поиске информации
в сети Интернет;

 анализировать и
создавать текстовую,
видео, графическую,
звуковую,
информацию в
соответствии с
учебной задачей;

 самостоятельно
создавать схемы,
таблицы для



наблюдению или
знакомых по опыту,
делать выводы

аналогичных или
сходных ситуациях

представления
информации.

Универсальные учебные коммуникативные действия
Общение: Совместная деятельность:

 воспринимать и формулировать
суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и
условиями общения в знакомой
среде;

 проявлять уважительное
отношение к собеседнику,
соблюдать правила ведения
диалога и дискуссии;

 признавать возможность
существования разных точек
зрения;

 корректно и аргументированно
высказывать свое мнение;

 строить речевое высказывание в
соответствии с поставленной
задачей;

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

 готовить небольшие публичные
выступления;

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

 формулировать краткосрочные и
долгосрочные цели
(индивидуальные с учетом участия
в коллективных задачах) в
стандартной (типовой) ситуации
на основе предложенного формата
планирования, распределения
промежуточных шагов и сроков;

 принимать цель совместной
деятельности, коллективно строить
действия по ее достижению:
распределять роли,
договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной
работы;

 проявлять готовность руководить,
выполнять поручения,
подчиняться;

 ответственно выполнять свою
часть работы;

 оценивать свой вклад в общий
результат;

 выполнять совместные проектные
задания с опорой на предложенные
образцы.

Универсальные учебные регулятивные действия
Самоорганизация: Самоконтроль:

 планировать действия по
решению учебной задачи для

 устанавливать причины
успеха/неудач учебной



получения результата;
 выстраивать последовательность

выбранных действий

деятельности;
 корректировать свои учебные

действия для преодоления ошибок.

Предметные результаты
Русский язык

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно
нравственных ценностей народа;

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных представлений о нормах современного русского
литературного языка:

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь;
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит
общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание,



языковые особенности и структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение)

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать
под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное
изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей
возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать
словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети
Интернет;

5) сформированность первоначальных научных представлений о
системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике,
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;

6) использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.

Литературное чтение
1) сформированность положительной мотивации к систематическому

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного
народного творчества;

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня
общего речевого развития;

3) осознание значимости художественной литературы и произведений
устного народного творчества для всестороннего развития личности
человека;

4) первоначальное представление о многообразии жанров
художественных произведений и произведений устного народного
творчества;

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации
текста, осознанного использования при анализе текста изученных
литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое
разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное
народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы,
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи);
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер;
тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые
части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной



выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл
текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с
книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями).

Английский язык
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих
увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого
языка:

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях
общения (диалог этикетного характера, диалогпобуждение к действию,
диалограсспрос) объемом 45 фраз со стороны каждого собеседника в
рамках тематического содержания речи с вербальными и (или)
невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых
в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные
монологические высказывания (описание/характеристика, повествование)
объемом 45 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках
тематического содержания речи; передавать основное содержание
прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной
работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к
тексту выступления;

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического
работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на
слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом
материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в
прослушанном тексте;

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные
аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию;
читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных
аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные
незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи;
определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из
прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера



(в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и
понимать представленную в них информацию;

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты
и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное
сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на
предъявленный педагогическим работником образец;

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации
изученных коммуникативных типов предложений; основных значений
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);

признаков изученных грамматических явлений;
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно,

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки
иностранного языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и
фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и
побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов);
графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого
языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при
перечислении и обращении);

4) использование языковых средств, соответствующих учебно
познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение
навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не
менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых
клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления
в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и
морфологических форм изучаемого иностранного языка;

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание
названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых
литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора
(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном
языке в рамках изучаемой тематики;

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и
аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку;

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты
и явления в рамках изучаемой тематики;

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в



рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных
ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из
источников в современной информационной среде;

9) выполнение простых проектных работ, включая задания
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной
деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование
способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной
деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения,
осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание
своего вклада в общее дело;

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной
жизни:

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном
языке (выбирать источник для получения информации, оценивать
необходимость и достаточность информации для решения поставленной
задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления
информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет);

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и
участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.

Математика
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и

измерения, о десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять

устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые
задачи, оценивать полученный результат по критериям:
достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать,
изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с
заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие
наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами
измерения длин, площадей;

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в
простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить пример
и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные
алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях;



5) овладение элементами математической речи: умения формулировать
утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно
двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все",
"некоторые";

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в
графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и
текстовой форме: умения извлекать, анализировать, использовать
информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными;

7) использование начальных математических знаний при решении
учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их
количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере
личных и семейных финансов.

Окружающий мир
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и
культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия,
победы;

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах
как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений
природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность основ
рационального поведения и обоснованного принятия решений;

3) первоначальные представления о традициях и обычаях,
хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края,
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых
объектах Всемирного культурного и природного наследия в России;
важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской
Федерации;

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные
природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и
отношения между объектами и явлениями;

5) понимание простейших причинноследственных связей в
окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного
края);

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в
том числе практические задачи;



7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией
(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе,
безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети
Интернет, получения информации из источников в современной
информационной среде;

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и
индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по
исследованию природных объектов и явлений с использованием
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и
следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией
результатов наблюдений и опытов;

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на
основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в
том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой
информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта
соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных
финансов;

10) приобретение опыта положительного эмоциональноценностного
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в
соответствии с экологическими нормами поведения.

Основы религиозных культур и светской этики
Основы православной культуры
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности

духовного развития как осознания и усвоения чело веком значимых для
жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;

—выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в



общении и деятельности;
—раскрывать основное содержание нравственных категорий в

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение,
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение
заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение
ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств,
христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило
нравственности» в православной христианской традиции;

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки
поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;

—раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге Троице,
Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий
Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях
святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее
число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди),
монашестве и монастырях в православной традиции;

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма
(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в
храме, общения с мирянами и священнослужителями;

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах,
назначении поста;

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной
семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к
отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам;
православных семейных ценностей;

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами
её смысл (православный крест) и значение в православной культуре;

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции,
об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с
картинами;

—излагать основные исторические сведения о возникновении
православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими
словами объяснять роль православия в становлении культуры народов
России, российской культуры и государственности;

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по



изучению православного исторического и культурного наследия в своей
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места),
оформлению и представлению её результатов;

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой
на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку
личности, поступать согласно своей совести;

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в православной духовнонравственной
культуре, традиции

Основы религиозных культур народов России
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы религиозных культур народов России» должны отражать
сформированность умений:

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности
духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для
жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;

—выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в
традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми;

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг,
свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в



религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме,
иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных
традициях;

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными
нормами, заповедями в традиционных религиях народов России;

—раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма,
иудаизма; об основателях религий;

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов
России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и
служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины),
религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера);

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений
(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах
поведения в храмах, общения с верующими;

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных
религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее
одного религиозного праздника каждой традиции);

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной
семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о
семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание
отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России;

—распознавать религиозную символику традиционных религий
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по
одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной
культуре;

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий
народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская
танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия,
ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и
поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды);

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных
религий в становлении культуры народов России, российского общества,
российской государственности;

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
исторического и культурного наследия традиционных религий народов
России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и
святые места), оформлению и представлению её результатов;



—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой
на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;

—называть традиционные религии в России, народы России, для
которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм;

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов России.

Основы светской этики
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля

«Основы светской этики» должны отражать сформированность умений:
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для
жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;

—выражать своими словами понимание значимости нравственного
самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы духовного
развития, нравственного совершенствования;

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как
общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных
ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и
гражданина в России;

—раскрывать основное содержание нравственных категорий
российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность,
сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение,
вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в
отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое



правило нравственности»;
—высказывать суждения оценочного характера о значении

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства;
умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить
примеры;

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки
поступков, поведения (своих и других людей) с позиций российской светской
(гражданской) этики;

—раскрывать своими словами первоначальные представления об
основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к
Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества;
уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и
особенностей народов России, российского общества; уважение чести,
достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о
животных, охрана окружающей среды;

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти
народа, общества; российских праздниках (государственные, народные,
религиозные, семейные праздники); российских государственных
праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных
праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России),
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников
в жизни человека, семьи;

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в
семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья —
союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни,
рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и
забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по
возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;

—распознавать российскую государственную символику, символику
своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской
государственности, законов в российском обществе, законных интересов и
прав людей, сограждан;

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой
деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную
ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся,
результатам труда;

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о
культурных и природных достопримечательностях своего региона;



—раскрывать основное содержание российской светской
(гражданской) этики на примерах образцов нравственности, российской
гражданственности и патриотизма в истории России;

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в
становлении российской государственности;

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по
изучению исторического и культурного наследия народов России,
российского общества в своей местности, регионе, оформлению и
представлению её результатов;

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой
на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести;

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и
многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры
сотрудничества последователей традиционных религий;

—называть традиционные религии в России, народы России, для
которых традиционными религиями исторически являются православие,
ислам, буддизм, иудаизм;

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

Музыка
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:
— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные,

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие;
— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр,

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение
соответствующих терминов;

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст,
варьирование;

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на
слух простые музыкальные формы



— двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо,
вариации;

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
— исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком.
Модуль № 2 «Народная музыка России»:
— 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.

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:
— различать на слух и исполнять произведения народной и

композиторской музыки других стран;
— определять на слух принадлежность народных музыкальных

инструментов к группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов;
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа
изученных культурнонациональных традиций и жанров);

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки
(песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые
признаки.

Модуль № 4 «Духовная музыка»:
— определять характер, настроение музыкальных произведений

духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение;



— исполнять доступные образцы духовной музыки;
— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях

звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно:
других конфессий согласно региональной религиозной традиции).

Модуль № 5 «Классическая музыка»:
— различать на слух произведения классической музыки, называть

автора и произведение, исполнительский состав;
— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня,

танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни,
танца и марша в сочинениях композиторовклассиков;

— различать концертные жанры по особенностям исполнения
(камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их
разновидности, приводить примеры;

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)
сочинения композиторовклассиков;

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером,
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;

— характеризовать выразительные средства, использованные
композитором для создания музыкального образа;

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи,
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса
выразительных средств.

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;
— различать и определять на слух принадлежность музыкальных

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);

— анализировать, называть музыкальновыразительные средства,
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно
пользоваться музыкальновыразительными средствами при исполнении;

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая
певческую культуру звука.

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:
— определять и называть особенности музыкальносценических

жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл);
— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,



увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные
произведения (фрагменты) и их авторов;

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров,
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь
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 др.

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики,

школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне,
песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные
эмоции, чувства и настроения;

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика),
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос
(связь со словом);

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические
переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке,
стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.

Изобразительное искусство
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их

в своей практической творческой деятельности.
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные

отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в
своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и
представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания
в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей
народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой
архитектуры.

Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для
среднерусской природы).



Передавать в изображении народные представления о красоте
человека, создавать образ женщины в русском народном костюме и образ
мужчины в народном костюме.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета
пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа
(по представлению из выбранной культурной эпохи).

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский

город».
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы
народных праздников (русского народного праздника и традиционных
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ
национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа
выполняется после освоения собранного материала о мемориальных
комплексах, существующих в нашей стране).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и
стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных
народов, в разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной
резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,
которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и
головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий,
а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и
положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных
народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у

разных народов, об их связи с окружающей природой.



Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного
жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или
изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь
декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей:
единство красоты и пользы.

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного
жилища — юрты.

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную
конструкцию здания каменного древнерусского храма; знать примеры
наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь
представление о красоте и конструктивных особенностях памятников
русского деревянного зодчества.

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города,
его архитектурном устройстве и жизни в нём людей.

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь
его изобразить; иметь общее, целостное образное представление о
древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор
в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь
изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для
современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического
образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова,
А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г.
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества
(архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом
Новгороде, храм Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.



Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых
мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни
людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве;
памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане;
«Воиносвободитель» в берлинском Трептовпарке; Пискарёвский мемориал
в СанктПетербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах
поведения при посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других
культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать
эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты
конструкции готических (романских) соборов; знать особенности
архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представление об
архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. Приводить примеры
произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи,
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе
Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных
сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами
деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом
редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в
поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и
внутренний вид юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур
(каменный православный собор с закомарами, со сводаминефами, главой,
куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с
помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить
различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих



технических условиях создать анимацию схематического движения
человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в
виртуальном редакторе GIFанимации.

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе
PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах
нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий
своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений,
названий, положений, которые надо помнить и знать.

Совершать виртуальные тематические путешествия по
художественным музеям.

Технология
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном
значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях
в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее
значимых окружающих производствах;

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место
в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового
процесса;

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание
(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую)
карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

 выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по
фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от
поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными
ручными строчками;

 выполнять символические действия моделирования, пони"мать и
создавать простейшие виды технической документации (чертёж
развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней
работу;

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств



конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;
 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;
 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power
Point;

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать
проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его
практического воплощения, аргументированно представлять продукт
проектной деятельности;

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной
деятельности; предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться
к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении
ролей, координировать собственную работу.

Физическая культура
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с

подготовкой к труду и защите Родины;
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой

на укрепление здоровья, развитие сердечнососудистой и дыхательной
систем;

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при
развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать
причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной
и плавательной подготовкой;

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо

освоенных упражнений (с помощью учителя); демонстрировать опорный
прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания;

демонстрировать движения танца «Леткаенка» в групповом
исполнении под музыкальное сопровождение;

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;



выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или

кролем на спине (по выбору учащегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол,

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
выполнять упражнения на развитие физических качеств,

демонстрировать приросты в их показателях.

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП начального общего образования

3.1. Общие положения
Основные направления и цели оценочной деятельности в Школе:

 оценка образовательных достижений, обучающихся на различных
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации,
основа процедур внутреннего мониторинга Школы, мониторинговых
исследований регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

 оценка результатов деятельности Школы, оценка системы управления
качеством образования.
Основным объектом системы оценки, её содержательной и

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы Школы.

Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты
освоения основной образовательной программы» настоящего документа.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка Внешняя оценка
 стартовая диагностика
 текущий контроль успеваемости
 промежуточная аттестация
 психологопедагогическое

наблюдение
 внутришкольный мониторинг

образовательных достижений

 независимая оценка качества
подготовки обучающихся

 мониторинговые исследования
регионального и федерального
уровня

 международные сопоставительные
исследования /TIMSS, PIRLS/



В соответствии с ФГОС НОО система оценки Школы реализует
системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных
достижений проявляется в оценке способности, учащихся к решению учебно
познавательных и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня
функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной
работы с учащимися. Он реализуется за счёт фиксации достижения,
учащимся планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности
решать типовые учебные задачи. Овладение базовым уровнем выступает
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений
реализуется путём:

 оценки предметных и метапредметных результатов;
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой,

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений, учащихся и для
итоговой оценки;

 использования контекстной информации для интерпретации
полученных результатов в целях управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных
работ, проектов, практических и творческих работ;

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения
младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность
(самоанализ, самооценка, взаимооценка);

 использования мониторинга динамических показателей освоения
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ
(цифровых) технологий.

3.2. Оценка личностных результатов



При оценке личностных результатов учитываются индивидуально
психологические особенности обучающихся.

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО,
включают две группы результатов:

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

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и
обучению, активное участие в социально значимой деятельности.
Учитывая особенности групп личностных результатов, педагоги

Школы осуществляют оценку следующих качеств младших школьников:
 наличие и характеристика мотива познания и учения;
 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать

учебные действия;
 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.

Диагностические инструменты, которые применяются педагогами
Школы: педагогическое наблюдение, педагогические методики,
анкетирование, опрос.

3.3. Особенности оценки метапредметных и предметных
результатов

Метапредметные результаты
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. Оценка
метапредметных результатов проводится с целью определения
сформированности:

 универсальных учебных познавательных действий;
 универсальных учебных коммуникативных действий;
 универсальных учебных регулятивных действий.

Овладение познавательными универсальными учебными действиями
предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических
действий, базовых исследовательских действий, умения работать с
информацией.

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает
формирование у обучающихся следующих умений:

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;



 определять существенный признак для классификации,
классифицировать предложенные объекты;

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим
работником алгоритма;

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

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях,
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту,
делать выводы.
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает

формирование у обучающихся следующих умений:
 определять разрыв между реальным и желательным состоянием

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим
работником вопросов;

 с помощью педагогического работника формулировать цель,
планировать изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между
объектами (часть  целое, причина  следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения,
классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
Работа с информацией как одно из познавательных универсальных

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся
следующих умений:

 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим
работником способа её проверки;



 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске
информации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»;

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями

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
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования
разных точек зрения;

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,

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

тексту выступления;
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;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться,



обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы.
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся
умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи
для получения результата, выстраивать последовательность выбранных
действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в
учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для
преодоления ошибок).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как
педагогическим работником в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по предмету, так и администрацией Школы в
ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность
обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи,
требующие владения познавательными, коммуникативными и
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании.

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности
универсальных учебных действий. Содержание и периодичность
мониторинга устанавливаются решением педагогического совета МБОУ
Ленинской СОШ. Инструментарий для оценки сформированности
универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и
включает диагностические материалы по оценке функциональной
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.

Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным
предметам.

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в
соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению
учебнопознавательных и учебнопрактических задач, основанных на
изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.



Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется
педагогическим работником в ходе процедур текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации и итогового контроля.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются
в локальном нормативном акте МБОУ Ленинской СОШ - Положении о
текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и итоговом
контроле.

3.4. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой

процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования.
Проводится администрацией МБОУ Ленинской СОШ или педагогами в
начале 1 класса и выступает как основа для оценки динамики
образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность
предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением,
грамотой и счётом.

Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры
индивидуального продвижения учащихся в освоении программы учебного
предмета. Объектом текущего контроля успеваемости являются
тематические планируемые результаты, этапы освоения которых
зафиксированы в тематическом планировании.

Результаты тематической оценки являются основой для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты,
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических
результатов в более сжатые сроки, могут включаться в систему
накопительной оценки и служить основанием для освобождения учащегося
от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.

Внутришкольный мониторинг Школы включает процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки уровня функциональной грамотности;
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического

работника, осуществляемой на основе административных проверочных
работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий,
предлагаемых обучающимся педагогическим работником.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга



устанавливаются решением педагогического совета и фиксируются в
Плане контрольно-оценочной деятельности на текущий учебный год.

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итогового контроля определяются локальными
нормативными актамиШколы:

 Положением о внутренней системе оценки качества образования
 Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной

аттестации и итоговом контроле.
 Графиком контрольных работ на текущий учебный год

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов
внеурочной деятельности, учебных модулей

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют статус
федеральных рабочих программ и в полном объеме соответствуют
содержанию и планируемым результатам федеральных рабочих
программ учебных предметов

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной
деятельности соответствуют:

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС НОО
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 с изменениями,
внесенными Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569);

2) положениям ФОП НОО (Приказ Минпросвещения России от
18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной
программы начального общего образования»).

Структура
рабочей программы учебного предмета, учебного курса:

1. содержание учебного предмета, учебного курса;
2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного

курса;
3. тематическое планирование с указанием количества

академических часов на изучение темы, электронных (цифровых)

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/


образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими
материалами

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской
Федерации» МБОУ Ленинская СОШ реализует Федеральные рабочие
программы учебных предметов начального общего образования по
русскому языку, литературному чтению и окружающему миру:

«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
предусматривают непосредственное применение при реализации
обязательной части образовательной программы начального общего
образования федеральных рабочих программ по учебным предметам
«Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир», а при
реализации обязательной части образовательных программ основного
общего и среднего общего образования федеральных рабочих программ по
учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История»,
«Обществознание», «География» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Учебные предметы обязательной части учебного плана
1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» -
https://edsoo.ru/wp-
content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1
%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное
чтение» -
https://edsoo.ru/wp-
content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0
%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%
D0%BD%D0%BE%D0%B5-

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf


%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий
мир» -
https://edsoo.ru/wp-
content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0
%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8
%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf

Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык»,
«Математика», «Изобразительное искусство» «Основы религиозных
культур и светской этики», «Музыка», «Технология», «Физическая
культура» разработаны на основе федеральных рабочих программ
портала «Единое содержание общего образования» -

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/

Иностранный язык (английский)
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. Выходной день.
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город,

село).
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной
страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество).

Коммуникативные умения
Говорение

Коммуникативные умения диалогической речи.

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/


Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или)
иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка:

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение
разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником;
выражение благодарности за поздравление; извинение;

диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации;
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации

устных монологических высказываний: описание предмета, реального
человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.
Аудирование

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном
общении).

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает
выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации
фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.
Смысловое чтение

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает
определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте
с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает
нахождение в прочитанном 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 личного 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 задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя,
фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми
в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками
(с днём рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского
алфавита.

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there).

Различение на слух 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 ритмикоинтонационных
особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных
словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из
слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.



Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского
языка.

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского
алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Графика, орфография и пунктуация

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского
алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование
апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки,
вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t;
can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s).
Лексическая сторона речи

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее
200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи
для 2 класса.

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов
(doctor, film) с помощью языковой догадки.
Грамматическая сторона речи

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в
устной и письменной речи: изученных морфологических форм и
синтаксических конструкций английского языка.

Коммуникативные типы предложений: повествовательные
(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный
вопрос), побудительные в утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным It (It’s a red ball.).
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is

a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There
are four pens on the table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No,
there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.).

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the
country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным
глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.).

Предложения с глаголомсвязкой to be в Present Simple Tense (My father
is a doctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).



Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t
like porridge.).

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы)
предложениях.

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have
you got a cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и
отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go
out?).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами
существительными (наиболее распространённые случаи).

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и
исключения (a book – books; a man – men).

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные
местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this
– these).

Количественные числительные (1–12).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).
Предлоги места (in, on, near, under).
Союзы and и but (c однородными членами).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство,
выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения,
Новым годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран
изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их
столиц.

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по
контексту).



Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

3 КЛАСС

Тематическое содержание речи
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой

день (распорядок дня).
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья.

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода.
Времена года (месяцы).

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны
изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты.
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Говорение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или)

иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка:

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение
разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником;
выражение благодарности за поздравление; извинение;

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к
совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение
собеседника;

диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации;
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации

устных монологических высказываний: описание предмета, реального
человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.



Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации
основного содержания прочитанного текста.

Аудирование
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном
общении).

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на
слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том
числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает
выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации
фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием
языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;
понимание прочитанного.

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает
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.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает
нахождение в прочитанном 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 характера.

Письмо
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний,

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с
решаемой коммуникативной/учебной задачей.

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них
изображено.

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя,
фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём
рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Языковые знания и навыки
Фонетическая сторона речи
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание

букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there
is/there are).

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос)
предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с
соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их
ритмикоинтонационных особенностей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах,
чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных
звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,
tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.

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 глаголасвязки,
вспомогательного и модального глаголов, существительных в
притяжательном падеже.

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в

устной
и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов,

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в
рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200
лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов,
образованных с использованием основных способов словообразования:
аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th)
и словосложения (sportsman).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов
(doctor, film) с помощью языковой догадки.

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в

устной и письменной речи родственных слов с использованием основных
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty,
-th) и словосложения (football, snowman).

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was
an old house near the river).

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.)
форме.

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных
(общий и специальный вопросы) предложениях.

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my

bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s

dress, children’s toys, boys’ books).



Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными (much/many/a lot of).

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже.
Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые
местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных
предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.).

Наречия частотности (usually, often).
Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–

30).
Вопросительные слова (when, whose, why).
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at,

in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство,
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения,
Новым годом, Рождеством.

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок),
персонажей детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка
(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц,
название родного города/села; цвета национальных флагов).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе

контекстуальной, догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных

высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или
для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

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. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день.
Каникулы.

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и
интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их
внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия.
Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны
изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и
интересные факты. Произведения детского фольклора. 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 соблюдением норм речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка:

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие;
завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с
собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за
поздравление; выражение извинения;

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой,
вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к
совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение
собеседника;

диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации;
сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и
одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа;
рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и
(или) иллюстрации.



Создание устных монологических высказываний в рамках
тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения
к предмету речи).

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на
ключевые слова, вопросы, план и (или) иллюстрации.

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного
проектного задания.

Аудирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном
общении).

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных
аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при
опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в
воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает
умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в
том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в
ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение
информационного характера.

Смысловое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и

соответствующей интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает
определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте



с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том
числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает
нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации
фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 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 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 характера, текст научнопопулярного характера, стихотворение.
Письмо
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с
решаемой коммуникативной/учебной задачей.

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной
информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания,
город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в
стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём
рождения, Новым 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).

Ритмикоинтонационные 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 ритмикоинтонационных особенностей, в том числе
соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации
перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных
словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных
звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,
tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.

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.

Графика, орфография и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце
предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное
использование знака апострофа в сокращённых формах глаголасвязки,
вспомогательного и модального глаголов, существительных в
притяжательном падеже (Possessive Case).

Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в

устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов,
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в
рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350
лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных
слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации
(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker,
actor, artist) и конверсии (to play – a play).

Использование языковой догадки для распознавания
интернациональных слов (pilot, film).

Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в

устной и письменной речи изученных морфологических форм и
синтаксических конструкций английского языка.



Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных
(общий и специальный вопросы) предложениях.

Модальные глаголы must и have to.
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll
help you.).

Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство,
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения,
Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок),
персонажей детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка
на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета
национальных флагов; основные достопримечательности).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из
контекста).

Использование в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или
для нахождения в тексте запрашиваемой информации.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по иностранному

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития,
формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне
начального общего образования у обучающегося будут сформированы
следующие личностные результаты:
1) гражданско-патриотического воспитания:

становление ценностного отношения к своей Родине – России;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской

идентичности;
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и

родного края;
уважение к своему и другим народам;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о
нравственноэтических нормах поведения 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 морального 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.
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 самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне
начального общего образования у обучающегося будут сформированы
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,

устанавливать аналогии;
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
определять существенный признак для классификации,

классифицировать предложенные объекты;



находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим
работником алгоритма;

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

устанавливать причинноследственные 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 изменения объекта, ситуации;

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между
объектами (часть целое, причина следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,
классификации, сравнения, исследования);

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях.

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 целями и условиями общения в знакомой среде;

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила
ведения диалога и дискуссии;

признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,

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

тексту выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения

результата;
выстраивать последовательность выбранных действий.

Совместная деятельность
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)
ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы.



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский)
язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на
элементарном уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно
познавательной).

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты:
Коммуникативные умения

Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя
вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого
языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не
менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки,
фотографии и (или) ключевые слова, вопросы.

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, используя зрительные опоры и
языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40
секунд).

Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного;



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 рождения, Новым годом).
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи:
знать буквы алфавита английского языка в правильной

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически
корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в
односложных словах, 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 соблюдением их ритмикоинтонационных 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 глаголасвязки, вспомогательного и модального
глаголов.

Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на
первом году обучения;

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных
слов.



Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные,
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы),
побудительные (в утвердительной форме);

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые
простые предложения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
начальным It;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
начальным There + to be в Present Simple Tense;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые
предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
глаголомсвязкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m
Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с
краткими глагольными формами;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное
наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in,
please.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее
простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос)
предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную
конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный
глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия
умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными
(наиболее распространённые случаи употребления);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное
число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen –
pens; a man – men;



распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и
притяжательные местоимения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные
местоимения this – these;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
количественные числительные (1–12);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
вопросительные слова who, what, how, where, how many;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места
on, in, near, under;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и
but (при однородных членах).
Социокультурные знания и умения:

владеть отдельными социокультурными элементами речевого
поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом,
Рождеством;

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их
столиц.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты:
Коммуникативные умения

Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог

побуждение, диалограсспрос) в стандартных ситуациях неофициального
общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой
тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах
изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание;
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4
фраз с вербальными и (или) зрительными опорами;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и
(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не
менее 4 фраз).

Аудирование:



воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся
вербально/невербально реагировать на услышанное;

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на
изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой
информации фактического характера, со зрительной опорой и с
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время
звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).

Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя 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, Рождеством с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них

изображено.
Языковые знания и навыки

Фонетическая сторона речи:
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international,
night);

читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения

с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;



правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и
восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).

Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200
лексических единиц, освоенных на первом году обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных
-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).

Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.);
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the
river. There were mountains in the south.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с
глаголами на -ing: to like/enjoy doing something;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию
I’d like to ...;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный
вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова,
выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными (much/many/a lot of);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия
частотности usually, often;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные
местоимения в объектном падеже;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные
местоимения that – those;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
неопределённые местоимения some/any в повествовательных и
вопросительных предложениях;



распознавать и употреблять в устной и письменной речи
вопросительные слова when, whose, why;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи
количественные числительные (13–100);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые
числительные (1–30);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог
направления движения to (We went to Moscow last year.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места
next to, in front of, behind;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги
времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.
Социокультурные знания и умения:

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения
(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности,
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на
английском языке.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты:
Коммуникативные умения

Говорение:
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог

побуждение, диалограсспрос) 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) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с
соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со
стороны каждого собеседника;

создавать устные связные монологические высказывания (описание,
рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными
опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём
монологического высказывания – не менее 4–5 фраз);

создавать устные связные монологические высказывания по образцу;
выражать своё отношение к предмету речи;



передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и
(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз.

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе
подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в
объёме не менее 4–5 фраз.

Аудирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся,

вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического
характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования –
до 1 минуты).

Смысловое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной
опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 160 слов;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и

понимать представленную в них информацию.
Письмо:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя,

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые
занятия и другое;

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым
годом, Рождеством с выражением пожеланий;

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера
(объём сообщения – до 50 слов).
Языковые знания и навыки



Фонетическая сторона речи:
читать новые слова согласно основным правилам чтения;
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения

с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при
перечислении).

Лексическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы er/-or, -ist:
teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).

Грамматическая сторона речи:
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных),
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to
be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные
глаголы долженствования must и have to;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное
местоимение no;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени
сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения:
good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия
времени;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение
даты и года;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение
времени.
Социокультурные знания и умения:

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения



(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение,
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;
знать некоторых литературных персонажей;
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни);
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках

изучаемой тематики.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всег
о

Контро
льные
работы

Практи
ческие
работы

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1
Приветствие\знако
мство

3

1.2 Моя семья 13
1.3 Мой день рождения 4
1.4 Моя любимая еда 5

1.5
Обобщение и
контроль

2 1

Итого по разделу 27
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1
Мой любимый цвет,
игрушка

7

2.2 Любимые занятия 2
2.3 Мой питомец 3
2.4 Выходной день 3

2.5 Обобщение и
контроль

2 1

Итого по разделу 17
Раздел 3. Мир вокруг меня
3.1 Моя школа 2
3.2 Мои друзья 2



3.3
Моя малая родина
(город, село)

6

3.4
Обобщение и
контроль

2 1

Итого по разделу 12
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1

Названия родной
страны и
страны/стран
изучаемого языка;
их столиц

2

4.2
Произведения
детского фольклора

1

4.3
Литературные
персонажи детских
книг

5

4.4

Праздники родной
страны и
страны/стран
изучаемого языка

2

4.5
Обобщение и
контроль

2 1

Итого по разделу 12
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68 4 0



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электро
нные
(цифров
ые)
образов
ательн
ые
ресурсы

Всего Контрольн
ые работы

Практи
ческие
работы

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1 Моя семья 5

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

1.2 Мой день рождения 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

1.3 Моя любимая еда 4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

1.4
Мой день (распорядок
дня)

2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

1.5 Обобщение и контроль 2 1

Библиот
ека ЦОК
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


Итого по разделу 15
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

2.2 Мой питомец 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

2.3 Любимые занятия 5

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

2.4 Любимая сказка 5

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

2.5 Выходной день 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

2.6 Каникулы 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

2.7 Обобщение и контроль 2 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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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7f411518
Итого по разделу 23
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1
Моя комната (квартира,
дом)

4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

3.2 Моя школа 4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

3.3 Мои друзья 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

3.4
Моя малая родина
(город, село)

2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

3.5
Дикие и домашние
животные

3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

3.6 Погода 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

3.7 Времена года (месяцы) 1
Библиот
ека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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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

3.8 Обобщение и контроль 2 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

Итого по разделу 19
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1

Россия и страна/страны
изучаемого языка. Их
столицы,
достопримечательности
и интересные факты

6

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

4.2

Произведения детского
фольклора и
литературные персонажи
детских книг

1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

4.3
Праздники родной
страны и стран
изучаемого языка

2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

4.4 Обобщение и контроль 2 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f411518

Итого по разделу 11
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

68 4 0

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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4 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электро
нные
(цифров
ые)
образов
ательн
ые
ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практические
работы

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1 Моя семья 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

1.2 Мой день рождения 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

1.3 Моя любимая еда 4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

1.4

Мой день
(распорядок дня,
домашние
обязанности)

3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

1.5
Обобщение и
контроль

2 1

Библиот
ека ЦОК
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


Итого по разделу 15
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1
Любимая игрушка,
игра

1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

2.2 Мой питомец 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

2.3
Любимые занятия.
Занятия спортом

4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

2.4
Любимая
сказка/история/расс
каз

3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

2.5 Выходной день 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

2.6 Каникулы 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

2.7
Обобщение и
контроль

2 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/

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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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


7f412652
Итого по разделу 17
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1

Моя комната
(квартира, дом),
предметы мебели и
интерьера

2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.2
Моя школа,
любимые учебные
предметы

4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.3
Мои друзья, их
внешность и черты
характера

2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.4 Моя малая родина 3

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.5 Путешествия 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.6
Дикие и домашние
животные

4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.7
Погода. Времена
года (месяцы)

2
Библиот
ека ЦОК

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

3.8 Покупки 2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

3.9
Обобщение и
контроль

2 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

Итого по разделу 23
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1

Россия и
страна/страны
изучаемого языка,
основные
достопримечательн
ости и интересные
факты

4

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

4.2

Произведения
детского фольклора.
Литературные
персонажи детских
книг

5

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

4.3
Праздники родной
страны и стран
изучаемого языка

2

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/
7f412652

4.4
Обобщение и
контроль

2 1

Библиот
ека ЦОК
https://m.
edsoo.ru/

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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https://m.edsoo.ru/7f412652
https://m.edsoo.ru/7f412652
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7f412652
Итого по разделу 13
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 4 0

https://m.edsoo.ru/7f412652


Математика
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения в программе по математике
представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия»,
«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические
фигуры», «Математическая информация».

1 КЛАСС

Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток.

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении,
вычислении.

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и
двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения
между ними: сантиметр, дециметр.

Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как
действие, обратное сложению.

Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой
задаче. Решение задач в одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве,

установление пространственных отношений: «слева – справа», «сверху –
снизу», «между».

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника,
прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с
помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в
сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному
признаку.



Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение,
продолжение ряда.

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные
относительно заданного набора математических объектов.

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из
строки или столбца, внесение одногодвух данных в таблицу. Чтение рисунка,
схемы с однимдвумя числовыми данными (значениями данных величин).

Двухтрёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением
длины, изображением геометрической фигуры.

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий:
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных
действий, совместной деятельности.

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

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем
мире;

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;
наблюдать действие измерительных приборов;
сравнивать два объекта, два числа;
распределять объекты на группы по заданному основанию;
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному

замыслу;
приводить примеры чисел, геометрических фигур;
соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
понимать, что математические явления могут быть представлены с

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок,
схема;

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной
форме.

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения
как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру,
последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;



комментировать ход сравнения двух объектов;
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве;
различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно заданного набора объектов.
У обучающегося будут сформированы следующие действия

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма

выполнения действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением
партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.

2 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение.

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько
единиц, десятков. Разностное сравнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени
(единицы времени – час, минута), измерение длины (единицы длины – метр,
дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины
(в пределах 100), его применение для решения практических задач.

Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах
100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение
для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения,
действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа,
обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных
ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления.



Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения,
деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство
умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения,
действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания.
Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия
сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более
трёх действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные
приёмы вычислений: использование переместительного свойства.

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану
арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение
текстовых задач на применение смысла арифметического действия
(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на
увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько
раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая,

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с
помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с
заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина
ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата),
запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация
Нахождение, формулирование одногодвух общих признаков набора

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур.
Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному
признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов
повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие
количественные, пространственные отношения, зависимости между числами
или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов
«каждый», «все».



Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос
информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения,
умножения, графика дежурств).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений)
готовыми числовыми данными.

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений,
измерений и построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной
формой учебника, компьютерными тренажёрами).

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий:
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных
действий, совместной деятельности.

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

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше)
в окружающем мире;

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные
приборы (сантиметровая лента, весы);

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по
самостоятельно выбранному основанию;

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины,
геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим

содержанием);
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении,

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок);
устанавливать соответствие между математическим выражением и его

текстовым описанием;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой,

графической (рисунок, схема, таблица) форме;



устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших
комбинаторных задач;

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
комментировать ход вычислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым

решением) по образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно
данных объектов, отношения;

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие
заданным свойством;

записывать, читать число, числовое выражение;
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие,

взаимное расположение геометрических фигур;
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
У обучающегося будут сформированы следующие действия

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел,
величин, геометрических фигур;

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной
работы с математическим материалом;

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма
выполнения действия, обратного действия;

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или
затруднения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

принимать правила совместной деятельности при работе в парах,
группах, составленных учителем или самостоятельно;

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом:
обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия,
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное
выступление) решения или ответа;



решать совместно математические задачи поискового и творческого
характера (определять с помощью измерительных инструментов длину,
определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять
прикидку и оценку результата действий, измерений);

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.

3 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.
Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы – грамм), соотношение между килограммом и
граммом, отношения «тяжелее – легче на…», «тяжелее – легче в…».

Стоимость (единицы – рубль, копейка), установление отношения
«дороже – дешевле на…», «дороже – дешевле в…». Соотношение «цена,
количество, стоимость» в практической ситуации.

Время (единица времени – секунда), установление отношения «быстрее
– медленнее на…», «быстрее – медленнее в…». Соотношение «начало,
окончание, продолжительность события» в практической ситуации.

Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между
величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.

Арифметические действия
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с

числами 0 и 1.
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком.

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100.
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное
действие, применение алгоритма, использование калькулятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при
вычислениях.

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.



Порядок действий в числовом выражении, значение числового
выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с
вычислениями в пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление

на модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим
способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том
числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше –
меньше в…»), зависимостей («купляпродажа», расчёт времени, количества),
на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного
результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в
практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на
нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части,

составление фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными
сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге
прямоугольника с заданным значением площади.

Математическая информация
Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения:

конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …,
то …», «поэтому», «значит».

Извлечение и использование для выполнения заданий информации,
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях
окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов,
поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция,
план, схема, алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения
учебных и практических задач.



Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых
заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной
доске, компьютере, других устройствах).

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

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

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические
фигуры);

выбирать приём вычисления, выполнения действия;
конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры,

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений,

описанных в задаче;
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов,

использование алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в

практической ситуации;
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по

самостоятельно выбранному правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой

задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в

таблице, на диаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж;
устанавливать соответствие между различными записями решения

задачи;



использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для
установления и проверки значения математического термина (понятия).

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения
как часть коммуникативных универсальных учебных действий:

использовать математическую терминологию для описания отношений
и зависимостей;

строить речевые высказывания для решения задач, составлять
текстовую задачу;

объяснять на примерах отношения «больше – меньше на…», «больше –
меньше в…», «равно»;

использовать математическую символику для составления числовых
выражений;

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины
к другим в соответствии с практической ситуацией;

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения
вычисления.

У обучающегося будут сформированы следующие действия
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

проверять ход и результат выполнения действия;
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением,

расчётами;
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения
таблиц сложения, умножения.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной
деятельности:

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания
(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых
приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде,
выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать
замечания к своей работе;

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей
работы.

4 КЛАСС



Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число
разрядных единиц, в заданное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы (центнер, тонна) и соотношения между ними.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между

ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр),

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр),
скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение
между единицами в пределах 100 000.

Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на
однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком.
Умножение и деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.
Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в
пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью
калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического
действия: запись, нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия:

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка
решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы:
движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность,
время, объём работы), куплипродажи (цена, количество, стоимость) и
решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало,
продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода,
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле.
Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление
решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового
выражения.



Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических
фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние
пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус,
пирамида.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты),
составление фигур из прямоугольников или квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх
прямоугольников (квадратов).

Математическая информация
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности.

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач.
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира,

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор
математических данных о заданном объекте (числе, величине,
геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе,
Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой
диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их
использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила
безопасной работы с электронными источниками информации (электронная
форма учебника, электронные словари, образовательные сайты,
ориентированные на обучающихся начального общего образования).

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

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

ориентироваться в изученной математической терминологии,
использовать её в высказываниях и рассуждениях;

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические
фигуры), записывать признак сравнения;



выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия,
приём вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор
вариантов);

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем
мире;

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным
свойством (отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с
заданным периметром);

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие

условиям задачи;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость
движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость
(измерительные сосуды).

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

представлять информацию в разных формах;
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице,

на диаграмме;
использовать справочную литературу для поиска информации, в том

числе Интернет (в условиях контролируемого выхода).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения

как часть коммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для записи решения

предметной или практической задачи;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или

опровержения вывода, гипотезы;
конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной

терминологии;
характеризовать математические объекты, явления и события с

помощью изученных величин;
составлять инструкцию, записывать рассуждение;
инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск

ошибок в решении.



У обучающегося будут сформированы следующие действия
самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма
арифметического действия, решения текстовой задачи, построения
геометрической фигуры, измерения;

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении

учебной задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной

деятельности:
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе

решения, распределять работу между членами группы (например, в случае
решения задач, требующих перебора большого количества вариантов),
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального
способа;

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной
работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка
стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и временных
интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды),
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании,
расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне
начального общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

В результате изучения математики на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности
мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или
опровергать их;

применять правила совместной деятельности со сверстниками,
проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям,
осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в
общий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в
информационной среде;

применять математику для решения практических задач в повседневной
жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего
возраста, взрослым и пожилым людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному
труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение
преодолевать трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения
возможности применения математики для рационального и эффективного
решения учебных и жизненных проблем;



характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться
углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения
трудностей;

пользоваться разнообразными информационными средствами для
решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем,
задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами

(«часть – целое», «причина – следствие», «протяжённость»);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

анализ, классификация (группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для

успешного решения учебных и житейских задач;
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы,

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной
проблемой.

Базовые исследовательские действия:
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных

разделов курса математики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию:

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и
практических задач;

применять изученные методы познания (измерение, моделирование,
перебор вариантов).

Работа с информацией:
находить и использовать для решения учебных задач текстовую,

графическую информацию в разных источниках информационной среды;
читать, интерпретировать графически представленную информацию

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями
учебной задачи;

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные
средства и источники информации.



Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
конструировать утверждения, проверять их истинность;
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения

математической задачи;
комментировать процесс вычисления, построения, решения;
объяснять полученный ответ с использованием изученной

терминологии;
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников,
приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения;

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –
описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при
решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять
деформированные;

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым
изученным.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения

результата;
планировать этапы предстоящей работы, определять

последовательность учебных действий;
выполнять правила безопасного использования электронных средств,

предлагаемых в процессе обучения.
Самоконтроль (рефлексия):
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
выбирать и при необходимости корректировать способы действий;
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести

поиск путей преодоления ошибок;
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов,
обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе
электронным);



оценивать рациональность своих действий, давать им качественную
характеристику.

Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора
большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров),
согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального
способа, анализа информации;

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,
предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей,
предусматривать пути их предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы
следующие умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер

объекта;
находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число;
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах

20 (устно и письменно) без перехода через десяток;
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые,

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);
решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание:

выделять условие и требование (вопрос);
сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение

«длиннее – короче», «выше – ниже», «шире – уже»;
измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины;
различать число и цифру;
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник,

прямоугольник (квадрат), отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа»,

«спереди – сзади», «между»;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения

относительно заданного набора объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;



различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу,
извлекать данное или данные из таблицы;

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);
распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы
следующие умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число

(в пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия
сложения и вычитания в пределах 100;

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах
100 – устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с
использованием таблицы умножения;

называть и различать компоненты действий умножения (множители,
произведение), деления (делимое, делитель, частное);

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать при выполнении практических заданий единицы величин

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута,
час), стоимости (рубль, копейка);

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять
время с помощью часов;

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая
между ними соотношение «больше или меньше на»;

решать текстовые задачи в однодва действия: представлять задачу
(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход
решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде
арифметического действия или действий, записывать ответ;

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную,
многоугольник;

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с
помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными
длинами сторон;

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;
находить длину ломаной, состоящей из двухтрёх звеньев, периметр

прямоугольника (квадрата);



распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со
словами «все», «каждый»;

проводить однодвухшаговые логические рассуждения и делать выводы;
находить общий признак группы математических объектов (чисел,

величин, геометрических фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических

фигур);
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные
на рисунке (изображении геометрических фигур);

сравнивать группы объектов (находить общее, различное);
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;
составлять (дополнять) текстовую задачу;
проверять правильность вычисления, измерения.

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы
следующие умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,

в заданное число раз (в пределах 1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в

пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на
однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно);

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего
арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления;

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное
свойства сложения;

находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать при выполнении практических заданий и решении задач

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы
(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка,
рубль);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,
измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и
оценку результата измерений, определять продолжительность события;



сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости,
устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»;

называть, находить долю величины (половина, четверть);
сравнивать величины, выраженные долями;
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между
величинами;

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных
величин, умножение и деление величины на однозначное число;

решать задачи в однодва действия: представлять текст задачи,
планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать
решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать
его реалистичность, проверять вычисления);

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить
прямоугольник, многоугольник на заданные части;

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых
значений);

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь
прямоугольника (квадрата);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;

классифицировать объекты по одномудвум признакам;
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать
информацию: заполнять простейшие таблицы;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему,
выполнять действия по алгоритму;

сравнивать математические объекты (находить общее, различное,
уникальное);

выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы
следующие умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;



находить число большее или меньшее данного числа на заданное число,
в заданное число раз;

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с
многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и
деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно
(в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 1000);

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок),
содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях
изученные свойства арифметических действий;

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного
ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу
(алгоритму), а также с помощью калькулятора;

находить долю величины, величину по её доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время,

вместимость, стоимость, площадь, скорость);
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр,

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год),
вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр,
квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час);

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях
соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между
производительностью, временем и объёмом работы;

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу
предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость
с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата
измерений;

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления,
сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости,
вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям:
реальность, соответствие условию;

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью
(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в
том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию
(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения;



различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и
линейки окружность заданного радиуса;

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб,
цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции
предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и
площадь фигур, составленных из двухтрёх прямоугольников (квадратов);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения,
приводить пример, контрпример;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(двухтрёхшаговые);

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно
установленным одномудвум признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач
информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в
таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира
(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни
(например, счёт, меню, прайслист, объявление);

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;
использовать формализованные описания последовательности действий

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять
алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения

из предложенных.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронн
ые
(цифровые)
образовате
льные
ресурсы

Всег
о

Контроль
ные
работы

Практич
еские
работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа от 1 до 9 13

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/5088/mai
n/305516/

1.2 Числа от 0 до 10 3

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/5194/mai
n/121552/

1.3 Числа от 11 до 20 4

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/5194/mai
n/121552/

1.4
Длина. Измерение
длины

7

https://www.y
outube.com/w
atch?v=jZCD
6hnvhUM

Итого по разделу 27
Раздел 2. Арифметические действия

2.1
Сложение и
вычитание в пределах
10

11
https://www.y
outube.com/w
atch?v=3CEe

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5088/main/305516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY


wkNUrdY

2.2
Сложение и
вычитание в пределах
20

29

https://www.y
outube.com/w
atch?v=eDzz
EQiDfUk

Итого по разделу 40
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1 Текстовые задачи 16

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/3971/mai
n/302205/

Итого по разделу 16
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1
Пространственные
отношения

3

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/5194/mai
n/121552/

4.2
Геометрические
фигуры

17

https://www.y
outube.com/w
atch?v=jZCD
6hnvhUM

Итого по разделу 20
Раздел 5. Математическая информация

5.1
Характеристика
объекта, группы
объектов

8

https://resh.ed
u.ru/subject/le
sson/5196/mai
n/122010/

5.2 Таблицы 7

https://www.y
outube.com/w
atch?v=JzSCe
rv4Zqw

https://www.youtube.com/watch?v=3CEewkNUrdY
https://www.youtube.com/watch?v=eDzzEQiDfUk
https://www.youtube.com/watch?v=eDzzEQiDfUk
https://www.youtube.com/watch?v=eDzzEQiDfUk
https://www.youtube.com/watch?v=eDzzEQiDfUk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3971/main/302205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5194/main/121552/
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://www.youtube.com/watch?v=jZCD6hnvhUM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5196/main/122010/


Итого по разделу 15
Повторение пройденного
материала

14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

132 0 0



2 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего
Контро
льные
работы

Практи
ческие
работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 9

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/ Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru/
p/matematika

1.2 Величины 10

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/ Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru/
p/matematika

Итого по разделу 19
Раздел 2. Арифметические действия

2.1
Сложение и
вычитание

19

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/
Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru/
p/matematika

2.2
Умножение и
деление

25
РЭШ
https://resh.edu.ru/subje

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/


ct/12/
ЯКласс
https://www.yaklass.ru/
p/matematika

2.3

Арифметически
е действия с
числами в
пределах 100

12

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/
Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru/
p/matematika

Итого по разделу 56
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1
Текстовые
задачи

11

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/
Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru
/p/matematika

Итого по разделу 11
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1
Геометрически
е фигуры

10

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/ Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://uchi.ru/teachers
/groups/16233109/subj
ects/1/course_program
s/2

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2


4.2
Геометрически
е величины

9

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/
Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru
/p/matematika

Итого по разделу 19
Раздел 5. Математическая информация

5.1
Математическа
я информация

14

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/
Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru
/p/matematika

Итого по разделу 14
Повторение
пройденного
материала

9
Поле для свободного
ввода

Итоговый контроль
(контрольные и
проверочные работы)

8 8

РЭШ
https://resh.edu.ru/subje
ct/12/
Учи.ру
https://uchi.ru/teachers/
groups/16233109/subjec
ts/1/course_programs/2
ЯКласс
https://www.yaklass.ru/
p/matematika

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО

136 8 0

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://uchi.ru/teachers/groups/16233109/subjects/1/course_programs/2
https://www.yaklass.ru/p/matematika
https://www.yaklass.ru/p/matematika


ПРОГРАММЕ



3 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всего
Контро
льные
работы

Прак
тичес
кие
работ
ы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 10

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

1.2 Величины 8

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

Итого по разделу 18
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Вычисления 40

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

2.2
Числовые
выражения

7

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

Итого по разделу 47
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1
Работа с
текстовой
задачей

12

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

3.2 Решение задач 11

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

Итого по разделу 23

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1
Геометрические
фигуры

9

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

4.2
Геометрические
величины

13

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

Итого по разделу 22
Раздел 5. Математическая информация

5.1
Математическая
информация

15

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

Итого по разделу 15

Повторение пройденного
материала

4 1

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

Итоговый контроль
(контрольные и
проверочные работы)

7 7

[Библиотека
ЦОК
[https://m.edso
o.ru/7f4110fe]]

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

136 7 1

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe


4 КЛАСС

№
п/п

Наименовани
е разделов и
тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1. Числа и величины

1.1 Числа 11
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

1.2 Величины 12
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

Итого по разделу 23
Раздел 2. Арифметические действия

2.1 Вычисления 25
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

2.2
Числовые
выражения

12
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

Итого по разделу 37
Раздел 3. Текстовые задачи

3.1
Решение
текстовых
задач

20
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

Итого по разделу 20
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1
Геометрически
е фигуры

12
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

4.2
Геометрически
е величины

8
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

Итого по разделу 20
Раздел 5. Математическая информация
5.1 Математическ 15 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36


ая информация https://m.edsoo.ru/7f
411f36

Итого по разделу 15
Повторение
пройденного
материала

14 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

Итоговый контроль
(контрольные и
проверочные работы)

7 7
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411f36

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

136 7 2

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36


Изобразительное искусство
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС

Модуль «Графика»
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
Представление о пропорциях: короткое – длинное. Развитие навыка

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте.

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.
Модуль «Живопись»
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти,
бумага цветная и белая.

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с
каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета.

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражения настроения
в изображаемом сюжете.

Живописное изображение разных цветков по представлению и
восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная
выразительность цвета.

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые
состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная
техника.

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие
воображения.

Модуль «Скульптура»
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек,

тряпочка.
Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика,

зайчика). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.



Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных
народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская
игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания,
закручивания, складывания.

Объёмная аппликация из бумаги и картона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях

урока на основе фотографий). Эмоциональноэстетическое восприятие
объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в
предметах декоративноприкладного искусства.

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов.
Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в
круге или в полосе.

Представления о симметрии и наблюдение её в природе.
Последовательное ведение работы над изображением бабочки по
представлению, использование линии симметрии при составлении узора
крыльев.

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных
народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская
игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов).

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания
бумаги и аппликации.

Оригами – создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы
складывания бумаги.

Модуль «Архитектура»
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий.
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и
вырезания деталей; использование приёма симметрии.

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного
города из бумаги, картона или пластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного

и эмоционального содержания детских работ.



Художественное наблюдение окружающего мира природы и
предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной
аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки).

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных
установок учителя в соответствии с изучаемой темой.

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное
состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.
М. Васнецова и другие по выбору учителя).

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе
получаемых знаний и творческих практических задач – установок
наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка
эмоционального содержания произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких

зрительных впечатлений.
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий,

соответствующих изучаемой теме.

2 КЛАСС

Модуль «Графика»
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для

линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических

материалов, приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и
движение.

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических
навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе
рисунков птиц).

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе
бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета.
Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение
внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета.

Графический рисунок животного с активным выражением его характера.
Рассматривание графических произведений анималистического жанра.



Модуль «Живопись»
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и
движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.
Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст.
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная
выразительность цветовых состояний и отношений.

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная
выразительность цвета.

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды
и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря,
ветер – по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского.

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером
(образ мужской или женский).

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская
игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору
учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с
традициями промысла.

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей
характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её
преобразование и добавление деталей.

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина
тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока),

например, снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное
сопоставление с орнаментами в предметах декоративноприкладного
искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия).

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные
изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские,
дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом
местных художественных промыслов).



Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные
народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в
жизни людей.

Модуль «Архитектура»
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование
пространства детской площадки.

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе
сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты,
цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и
складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания.
Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером
здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа
(иллюстрация сказки по выбору учителя).

Модуль «Восприятие произведений искусства».
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного

и эмоционального содержания детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей,

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с
рукотворными произведениями.

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства
(например, кружево, шитьё, резьба и роспись).

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового
состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н. П.
Крымова.

Восприятие произведений анималистического жанра в графике
(например, произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре
(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их
пропорций, характера движения, пластики.

Модуль «Азбука цифровой графики».
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint

или другом графическом редакторе).
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в
программе Paint.

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка,
ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов
(например, образ дерева).



Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на
основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в
синей ночи», «Перо жарптицы»).

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб.
Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий,
соответствующих изучаемой теме.



3 КЛАСС

Модуль «Графика»
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по

выбору). Рисунок буквицы. Макет книгиигрушки. Совмещение изображения
и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.

Поздравительная открытка. Открыткапожелание. Композиция
открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки
или аппликация.

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения.
Особенности композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе
наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего
города.

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.
Изображение лица человека. Строение, пропорции,

взаиморасположение частей лица.
Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль «Живопись»
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре:
эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом
(сказка по выбору).

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной
бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации.

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению.
«Натюрмортавтопортрет» из предметов, характеризующих личность
обучающегося.



Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор
для изображения времени года, времени дня, характера погоды и
особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и
состояние неба в изображении.

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру.
Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его
личности с использованием выразительных возможностей композиционного
размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица,
характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в
композицию дополнительных предметов.

Модуль «Скульптура»
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала,

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из
бумаги, ниток или других материалов).

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или
создание этого персонажа путём бумагопластики.

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах
скульптуры (по сюжету изображения).

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в
скульптуре. Работа с пластилином или глиной.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения

посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов
Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание
орнамента при помощи печаток или штампов.

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия
построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования
мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве.
Рассматривание павловопосадских платков.

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например,
ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для
цветов.

Модуль «Архитектура»
Зарисовки исторических памятников и архитектурных

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по
памяти, на основе использования фотографий и образных представлений.



Проектирование садовопаркового пространства на плоскости
(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона,
пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок
(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде
коллективной работы (композиционная склейкааппликация рисунков зданий
и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских
книг.

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города
или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности
(по выбору учителя), их значение в современном мире.

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт
Петербурге (обзор памятников по выбору учителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные
музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи
и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные
художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости
и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как
событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению
произведений в жизни людей.

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре
– определяются предметом изображения; классификация и сравнение
содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи).

Представления о произведениях крупнейших отечественных
художниковпейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова,
В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других.

Представления о произведениях крупнейших отечественных
портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика),
разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались,



догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть
простые силуэты машинок, птичек, облаков.

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента
(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с
поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого
раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же
элемента.

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом
графическом редакторе).

Совмещение с помощью графического редактора векторного
изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или
поздравительной открытки.

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи
местные (по выбору учителя).

4 КЛАСС

Модуль «Графика»
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и
тонального контрастов.

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение
частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба,
сидящая и стоящая фигуры.

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и
сказаний разных народов.

Изображение города – тематическая графическая композиция;
использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника).

Модуль «Живопись»
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт).
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет
матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или
автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной
культурной эпохи).



Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные
панноаппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей
на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и
легендам.

Модуль «Скульптура»
Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам

Отечества, героям Великой Отечественной войны и мемориальными
комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение
значительности, трагизма и победительной силы.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется.
Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных
народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и
другие.

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба
и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор
головных уборов и другие.

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках
русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы.

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и
обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды
разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий.

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.
Своеобразие одежды разных эпох и культур.
Модуль «Архитектура»
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный
дом); изображение традиционных жилищ.

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из
бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и
традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы,
функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого
деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек.

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы,
закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города,
собор как архитектурная доминанта.



Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных
народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм,
готический или романский собор, мечеть, пагода.

Освоение образа и структуры архитектурного пространства
древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный
собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе.

Понимание значения для современных людей сохранения культурного
наследия.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И.

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я.
Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры.

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль,
Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с
учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских).
Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на
острове Кижи.

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре
Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники
Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения
предметнопространственной культуры, составляющие истоки, основания
национальных культур в современном мире.

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д.
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли:
Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода,
перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства.
Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных



народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных
традиций).

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур:
каменный православный собор, готический или романский собор, пагода,
мечеть.

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур
или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение
различных фаз движения. Создание анимации схематического движения
человека (при соответствующих технических условиях).

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две
фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIFанимации и сохранить
простое повторяющееся движение своего рисунка.

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи
или этнокультурных традиций народов России.

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям
мира.



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по изобразительному

искусству на уровне начального общего образования достигаются в единстве
учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными
российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями,
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности.

В результате изучения изобразительного искусства на уровне
начального общего образования у обучающегося будут сформированы
следующие личностные результаты:

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;
ценностносмысловые ориентации и установки, отражающие

индивидуальноличностные позиции и социально значимые
личностные качества;

духовнонравственное развитие обучающихся;
мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и

активному участию в социально значимой деятельности;
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к
культурным традициям и творчеству своего и других народов.

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение
обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной
в её архитектуре, народном, декоративноприкладном и изобразительном
искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и
освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о
красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях.

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства
личной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности,
приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры.
Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных
народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие



работы создают условия для разных форм художественнотворческой
деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению
чувства личной ответственности.

Духовно-нравственное воспитание является стержнем
художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как
сфере, концентрирующей в себе духовнонравственный поиск человечества.
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и
развитие его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Занятия
искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания.
Развитие творческих способностей способствует росту самосознания,
осознания себя как личности и члена общества.

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития
социально значимых отношений обучающихся, формирования
представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком.
Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных
ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении
к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству,
культурному наследию.

Ценности познавательной деятельности воспитываются как
эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит
это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии
своих наблюдений в художественнотворческой деятельности. Навыки
исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий
культурноисторической направленности.

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно
эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства.
Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию
действий, приносящих вред окружающей среде.

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной
художественнотворческой работы по освоению художественных материалов
и удовлетворения от создания реального, практического продукта.
Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая
инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также
умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять
коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям
по программе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Овладение универсальными познавательными действиями
В результате изучения изобразительного искусства на уровне

начального общего образования у обучающегося будут сформированы
познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

Пространственные представления и сенсорные способности:
характеризовать форму предмета, конструкции;
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном

образе;
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным

основаниям;
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных

форм и предметов;
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и

предметов между собой;
обобщать форму составной конструкции;
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;
передавать обобщённый образ реальности при построении плоской

композиции;
соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в

пространственных и плоскостных объектах;
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и

исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных действий:

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе
освоения выразительных свойств различных художественных
материалов;

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе
самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять
исследовательские и аналитические действия на основе
определённых учебных установок в процессе восприятия



произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов
детского художественного творчества;

использовать наблюдения для получения информации об особенностях
объектов и состояния природы, предметного мира человека,
городской среды;

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления
природы и предметнопространственную среду жизни человека;

формулировать выводы, соответствующие эстетическим,
аналитическим и другим учебным установкам по результатам
проведённого наблюдения;

использовать знаковосимволические средства для составления
орнаментов и декоративных композиций;

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,
по назначению в жизни людей;

классифицировать произведения изобразительного искусства по
жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений;

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент
познания.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать электронные образовательные ресурсы;
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;
выбирать источник для получения информации: поисковые системы

Интернета, цифровые электронные средства, справочники,
художественные альбомы и детские книги;

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в произведениях искусства, текстах,
таблицах и схемах;

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную
тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах,
электронных презентациях;

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным
памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные
художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов,
предложенных учителем;

соблюдать правила информационной безопасности при работе в
Интернете.



Овладение универсальными коммуникативными действиями
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как

часть коммуникативных универсальных учебных действий:
понимать искусство в качестве особого языка общения –

межличностного (автор – зритель), между поколениями, между
народами;

вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное
отношение к противоположным мнениям, сопоставлять свои
суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих
позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной
деятельности;

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,
художественного или исследовательского опыта;

анализировать произведения детского художественного творчества с
позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей,
поставленной учителем;

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других
людей;

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы,
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её
достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться,
ответственно относиться к своей задаче по достижению общего
результата.

Овладение универсальными регулятивными действиями
У обучающегося будут сформированы следующие умения

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных
учебных действий:

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные
учителем;

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении
задания;

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы,
сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное
отношение к используемым материалам;



соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:

Модуль «Графика»
Осваивать навыки применения свойств простых графических

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на

основе знакомства со средствами изобразительного языка.
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения
рисунку.

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с
натуры.

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать
пространственные величины.

Приобретать первичные знания и навыки композиционного
расположения изображения на листе.

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для
выполнения соответствующих задач рисунка.

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в
своей практической художественной деятельности.

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы
товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с
позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его
выражения (в рамках программного материала).

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные

представления, которые рождает каждый цвет.
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций.
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов

смешения красок и получения нового цвета.



Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные
впечатления, организованные педагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги,
формы плодов).

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать
представления о целостной форме в объёмном изображении.

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания
объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные

примеры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий);
приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в
произведениях декоративноприкладного искусства.

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные,
геометрические, анималистические.

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной
деятельности.

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции
(стилизованной: декоративный цветок или птица).

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки
или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической
художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и
оформления общего праздника.

Модуль «Архитектура».
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать
особенности и составные части рассматриваемых зданий.

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных
простых геометрических тел.

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город)
в форме коллективной игровой деятельности.

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета
и первичные навыки анализа его строения.



Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на
листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе
эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки
учителя.

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и
эстетической задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического
наблюдения архитектурных построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой
картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний;
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М.
Васнецова и других художников по выбору учителя), а также произведений с
ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В.
Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в
детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и

целенаправленного наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова
композиция в кадре.
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по
изобразительному искусству:

Модуль «Графика»
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых,
сухих, мягких и жидких графических материалов.

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и
способу наложения линии.

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации
изображения как необходимой композиционной основы выражения
содержания.



Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин,
приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с
опорой на зрительские впечатления и анализ).

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта,
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе,
соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки.

Модуль «Живопись»
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и
движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие
качества гуаши.

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности
работы прозрачной краской.

Знать названия основных и составных цветов и способы получения
разных оттенков составного цвета.

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать
смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и
сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета.

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий,
радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое.

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния
погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания
цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря.

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер
(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять,
какими художественными средствами удалось показать характер сказочных
персонажей.

Модуль «Скульптура»
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки
игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки
фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки
или с учётом местных промыслов).

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с
разных сторон.



Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы
(изображения зверушки).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие

форм в природе, воспринимаемых как узоры.
Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли,

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) –
с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё,
ювелирные изделия и другое).

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента
кружева или вышивки на основе природных мотивов.

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных
зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по
выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки
или с учётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных
нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки.

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на
примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников
иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только
соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа;
учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют
особенности его характера, его представления о красоте.

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных
былинных персонажей.

Модуль «Архитектура»
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и

объёмного декорирования предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги

пространственного макета сказочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их
пропорциональные соотношения.

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального
воздействия.



Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ,
домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской
книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам.

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по
своему характеру героев литературных и народных сказок.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения
изображения в листе, цвета и других средств художественной
выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений
природы, а также потребность в таком наблюдении.

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного
анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной
организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани,
чеканка).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений
отечественных художниковпейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И.
К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также
художникованималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по
выбору учителя).

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений
живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением
настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения
отечественных художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К.
Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по
выбору учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в

программе Paint (или другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических

фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или
орнаментов.

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и
техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать
простые рисунки или композиции (например, образ дерева).



Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании:
расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в
обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:

Модуль «Графика».
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников
иллюстраторов.

Получать опыт создания эскиза книжкиигрушки на выбранный сюжет:
рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок
заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и
иллюстраций на развороте.

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных)
возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу – поздравительную
открытку, совмещая в ней шрифт и изображение.

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять
творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или
фильму.

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение
частей лица.

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека.
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером

лица (для карнавала или спектакля).
Модуль «Живопись»
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по

наблюдению натуры или по представлению.
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных
художников.

Приобретать опыт создания творческой живописной работы –
натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта
автопортрета».

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по
представлению.

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.



Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному
сюжету.

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе

наблюдений, по памяти и по представлению.
Модуль «Скульптура»
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике
бумагопластики, по выбору учителя).

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного
материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым
«одушевления образа».

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая
скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа).

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные

художественные промыслы гжель и хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов,

украшающих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы,
свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих
посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в
росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о
видах симметрии в сетчатом орнаменте.

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и
трафаретов.

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве
эскиза росписи женского платка).

Модуль «Архитектура»
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по

представлению на тему исторических памятников или архитектурных
достопримечательностей своего города.

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в
коллективной работе по созданию такого макета.

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское
пространство.



Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики)
транспортное средство.

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села
или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города
или села (в виде коллажа).

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных
художников детских книг, получая различную визуальнообразную
информацию; знать имена нескольких художников детской книги.

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города
(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по
архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать
представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее
известных памятников архитектуры Москвы и СанктПетербурга (для
жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных
путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники.

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных
искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики,
скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративноприкладных видов
искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике.

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и
скульптуры, определяемые предметом изображения.

Знать имена крупнейших отечественных художниковпейзажистов: И. И.
Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К.
Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об
их произведениях.

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в
художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в
обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова,
И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать
представления об их произведениях.

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея,
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.



Знать, что в России много замечательных художественных музеев,
иметь представление о коллекциях своих региональных музеев.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями,

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования.
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических
композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка
узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах
симметрии; создание паттернов.

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое
изменение мимики лица.

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при
создании, например, поздравительных открыток, афиши.
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:

Модуль «Графика»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их

в своей практической творческой деятельности. Изучать основные
пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных
частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и
представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания
в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей
народов разных культур.

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры.
Модуль «Живопись»
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для
среднерусской природы).

Передавать в изображении народные представления о красоте человека,
создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в
народном костюме.

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета
пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа
(по представлению из выбранной культурной эпохи).

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).



Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский
город».

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию
композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы
народных праздников (русского народного праздника и традиционных
праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ
национальной культуры.

Модуль «Скульптура»
Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной

войны или участие в коллективной разработке проекта макета
мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне
(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных
комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой
Отечественной войне).

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и
стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных
народов, в разные эпохи.

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты,
традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной
резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах,
которые характерны для предметов быта).

Получить представления о красоте русского народного костюма и
головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий,
а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и
положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных
народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи.

Модуль «Архитектура»
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных

народов, об их связи с окружающей природой.
Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного

жилого дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или
изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь
декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей:



единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных
особенностях переносного жилища – юрты.

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную
конструкцию здания каменного древнерусского храма, знать примеры
наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь
представление о красоте и конструктивных особенностях памятников
русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и
красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём
людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма,
уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о
древнегреческой культуре.

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых
сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор
в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь
изображать их.

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для
современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического
образа своей и мировой культуры.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и

традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова,
А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г.
Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве
(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский
кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе
монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества
(архитектурный комплекс на острове Кижи).

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом
Новгороде, храм Покрова на Нерли.

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д.
Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых
мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни
людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве;
памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане,
«Воиносвободитель» в берлинском Трептовпарке, Пискарёвский мемориал



в СанктПетербурге и другие по выбору учителя), знать о правилах
поведения при посещении мемориальных памятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративных и
изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других
культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать
эти произведения.

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты
конструкции готических (романских) соборов, знать особенности
архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об
архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников:
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору
учителя).

Модуль «Азбука цифровой графики»
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе
Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных
сокращений, цветовых и тональных изменений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского
деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами
деревянного дома на основе избы и традициями её украшений.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид
юрты.

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур
(каменный православный собор с закомарами, со сводаминефами, главой,
куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть).

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с
помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить
различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих
технических условиях создать анимацию схематического движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в
виртуальном редакторе GIFанимации.



Освоить и проводить компьютерные презентации в программе
PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах
нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий
своих рисунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений,
названий, положений, которые надо помнить и знать.

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам,
в отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе
установок и квестов, предложенных учителем.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
п/п

Наименовани
е разделов и
тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всего Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

1
Ты учишься
изображать

10

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/7f411892

2 Ты украшаешь 9

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/7f411892

3 Ты строишь 8

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/7f411892

4

Изображение,
украшение,
постройка
всегда
помогают друг
другу

6

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/7f411892

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

33 0 0



2 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всего

Контр
ольны
е
работ
ы

Прак
тичес
кие
работ
ы

1 Введение 2
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411892

2
Как и чем
работает
художник

14
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411892

3
Реальность и
фантазия

5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411892

4
О чем говорит
искусство?

7
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411892

5
Как говорит
искусство?

6
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f
411892

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0



3 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронн
ые
(цифровые)
образовате
льные
ресурсы

Всего

Контр
ольны
е
работы

Практ
ически
е
работы

1 Введение 1

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4118
92

2
Искусство в твоем
доме

8

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4118
92

3
Искусство на улицах
твоего города

8

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4118
92

4 Художник и зрелище 7

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4118
92

5 Художник и музей 10

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4118
92

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
https://m.edsoo.ru/7f411892
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


4 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронн
ые
(цифровые)
образовате
льные
ресурсы

Всего

Контр
ольны
е
работы

Практ
ически
е
работы

1 Введение 1

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4129
ea

2
Истоки родного
искусства

7

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4129
ea

3
Древние города
нашей земли

11

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4129
ea

4
Каждый народ –
художник

9

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4129
ea

5
Искусство
объединяет
народы

6

Библиотека
ЦОК
https://m.eds
oo.ru/7f4129
ea

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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


Основы религиозных культур и светской этики

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к
труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное
пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать
чувство гордости за свою Родину;

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность,
осознавать свою этническую и национальную принадлежность;

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных
ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни
личности, семьи, общества;

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную
религию или не исповедовать никакой религии;

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил
коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты,
уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к
религии или к атеизму;

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в
российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям
народов России, терпимость к представителям разного
вероисповедания;



 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил;
проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость,
доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на
помощь;

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно
нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение,
избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других
людей;

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и
духовным ценностям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач
учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы
достижения результата, вносить соответствующие коррективы в
процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок,
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения различных коммуникативных и познавательных задач;

 совершенствовать умения в области работы с информацией,
осуществления информационного поиска для выполнения учебных
заданий;

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии
с задачами коммуникации;

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям;

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог,
признавать возможность существования различных точек зрения и



право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 совершенствовать организационные умения в области коллективной
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения,
умений договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности

общества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм,
благотворительность, а также используемых в разных религиях (в
пределах изученного);

 использовать разные методы получения знаний о традиционных
религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение,
вычисление);

 применять логические действия и операции для решения учебных задач:
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе
изучаемого фактического материала;

 признавать возможность существования разных точек зрения;
обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные
образцы.

Работа с информацией:
 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию,

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к
гражданской этике;

 использовать разные средства для получения информации в
соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую,
видео);

 находить дополнительную информацию к основному учебному
материалу в разных информационных источниках, в том числе в
Интернете (в условиях контролируемого входа);

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных
источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и
правильность.



Коммуникативные УУД:
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и
художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций,
раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать
вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное
отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения;

 создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для
воссоздания, анализа и оценки нравственноэтических идей,
представленных в религиозных учениях и светской этике.

Регулятивные УУД:
 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных
ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и
эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и
жизни ситуации и способы их предупреждения;

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,
ориентируясь на нравственные правила и нормы современного
российского общества; проявлять способность к сознательному
самоограничению в поведении;

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и
негативного отношения к окружающему миру (природе, людям,
предметам трудовой деятельности);

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам,
действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать
проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к
предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах
светской этики и этикета.

Совместная деятельность:
 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно
принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;



 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,
договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать
возникающие конфликты;

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному
и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и
видеопрезентацией.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной
культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности
духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для
жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;

 выражать своими словами понимание значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить
примеры;

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных
духовных и нравственных ценностей, духовнонравственной культуры
народов России, российского общества как источника и основы
духовного развития, нравственного совершенствования;

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали,
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в
общении и деятельности;

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в
православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение,
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как
нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание
и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских
заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять
«золотое правило нравственности» в православной христианской
традиции;

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков,
поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;

 раскрывать своими словами первоначальные представления о
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге



Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как
Спасителе, Церкви;

 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет,
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях
святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах
(общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания,
Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма
(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах
поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями;

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах,
назначении поста;

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной
семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей
к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам;
православных семейных ценностей;

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её
смысл (православный крест) и значение в православной культуре;

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с
картинами;

 излагать основные исторические сведения о возникновении
православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими
словами объяснять роль православия в становлении культуры народов
России, российской культуры и государственности;

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению
православного исторического и культурного наследия в своей
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые
места), оформлению и представлению её результатов;

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой
на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку
личности, поступать согласно своей совести;

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы
вероисповедания; понимание российского общества как



многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),
понимание российского общенародного (общенационального,
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине –
России; приводить примеры сотрудничества последователей
традиционных религий;

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме
изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства,
ценности человеческой жизни в православной духовнонравственной
культуре, традиции.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ"

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество
часов

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВс

его

К
он
тр
ол
ьн
ы
е
ра
бо
т
ы

П
ра
кт
ич
ес
ки
е
ра
бо
т
ы

1
Россия — наша
Родина

1 http://schoolcollection.edu

2

Любовь и уважение
к Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионал

2 http://schoolcollection.edu

http://school-collection.edu


ьного народа России

3
Во что верят
православные
христиане

4
https://clever
lab.pro/mod/page/view.php?id=3
http://schoolcollection.edu

4

Добро и зло в
православной
традиции. Золотое
правило
нравственности.
Любовь к ближнему

4 1
https://clever
lab.pro/mod/page/view.php?id=3

5
Отношение к труду.
Долг и
ответственность

2 https://easyen.ru/load/orkseh/294

6
Милосердие и
сострадание

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

7
Православие в
России

5 https://easyen.ru/load/orkseh/294

8
Православный храм
и другие святыни

3 https://easyen.ru/load/orkseh/294

9

Символический
язык православной
культуры:
христианское
искусство (иконы,
фрески, церковное
пение, прикладное
искусство),
православный
календарь.
Праздники

6 2 https://m.edsoo.ru/7f410de8

10
Христианская семья
и её ценности

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

11
Культура и религия.
Введение в
православную

2 https://easyen.ru/load/orkseh/294

https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
http://school-collection.edu
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://clever-lab.pro/mod/page/view.php?id=3
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://easyen.ru/load/orkseh/294
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8


духовную традицию
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 3



Музыка
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Инвариантные модули

Модуль № 1 «Народная музыка России»

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели
воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип
«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной
точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть
музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей
страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ
традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и
детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание
необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки,
научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу
программ, эксплуатирующих фольклорный колорит.
Край, в котором ты живёшь

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды,
музыкальные инструменты.

Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов
земляков;

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;
вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта.
Русский фольклор

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский
фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).

Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;
участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору

учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабкаёжка»,
«Заинька» и другие);



сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов
игрового детского фольклора;

вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента на
простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным
народным песням;
Русские народные музыкальные инструменты

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок,
свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые
мелодии.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания

русских народных инструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизацияподражание игре на музыкальных

инструментах;
слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам
народных инструментов;

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных
инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение
простейших навыков игры на свирели, ложках.
Сказки, мифы и легенды

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины.
Сказки и легенды о музыке и музыкантах.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с манерой сказывания нараспев;
слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев;
в инструментальной музыке определение на слух музыкальных

интонаций речитативного характера;
создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным

произведениям;
вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя:

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например,
якутского Олонхо, карелофинской Калевалы, калмыцкого Джангара,
Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе



былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента
сказки, былины.
Жанры музыкального фольклора

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические,
трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные
инструменты.

Виды деятельности обучающихся:
различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров:

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая;
определение, характеристика типичных элементов музыкального языка

(темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей;
определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из

групп (духовые, ударные, струнные);
разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к

фольклору разных народов Российской Федерации;
импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов

(звучащими жестами, на ударных инструментах);
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной
записи.
Народные праздники

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на
примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя
внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских
традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица,
Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам,
Навруз, Ысыах).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации;
разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в

коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены
традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких
регионов Российской Федерации);

вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о
символике фольклорного праздника;

посещение театра, театрализованного представления;
участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка.



Первые артисты, народный театр
Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных, справочных текстов по теме;
диалог с учителем;
разучивание, исполнение скоморошин;
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента музыкального

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка.
Фольклор народов России

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки
республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть
представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое
внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и
уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение,
кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик
Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты,
музыкантыисполнители.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора различных

народностей Российской Федерации;
определение характерных черт, характеристика типичных элементов

музыкального языка (ритм, лад, интонации);
разучивание песен, танцев, импровизация ритмических

аккомпанементов на ударных инструментах;
вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых

инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии
по нотной записи;

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали,
посвящённые музыкальному творчеству народов России.
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке
композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского
творчества.

Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении фольклористики;
чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;
слушание музыки, созданной композиторами на основе народных

жанров и интонаций;



определение приёмов обработки, развития народных мелодий;
разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке;
сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и

композиторском варианте;
обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе

сравнения;
вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома,
городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров,
дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи.

Модуль № 2 «Классическая музыка»

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой
музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры.
Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений
позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств,
воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов,
воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных
произведениях.
Композитор – исполнитель – слушатель

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности,
творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила
поведения в концертном зале.

Виды деятельности обучающихся:
просмотр видеозаписи концерта;
слушание музыки, рассматривание иллюстраций;
диалог с учителем по теме занятия;
«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра

«Я – композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);
освоение правил поведения на концерте;
вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением
краткого музыкального произведения; посещение концерта классической
музыки.
Композиторы – детям

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б.
Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.



Виды деятельности обучающихся:
слушание музыки, определение основного характера, музыкально

выразительных средств, использованных композитором;
подбор эпитетов, иллюстраций к музыке;
определение жанра;
музыкальная викторина;
вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес

со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических
аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых
инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера.
Оркестр

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижёр,
партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с
оркестром.

Виды деятельности обучающихся:
слушание музыки в исполнении оркестра;
просмотр видеозаписи;
диалог с учителем о роли дирижёра, «Я – дирижёр» – играимитация

дирижёрских жестов во время звучания музыки;
разучивание и исполнение песен соответствующей тематики;
вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре;

работа по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры.
Музыкальные инструменты. Фортепиано

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано,
«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники»
фортепиано (клавесин, синтезатор).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с многообразием красок фортепиано;
слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;
«Я – пианист» – играимитация исполнительских движений во время

звучания музыки;
слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;
демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами);
вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем

инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства
акустического пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа,



предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш,
педалей).
Музыкальные инструменты. Флейта

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс.
Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра
(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика»
К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических

музыкальных инструментов;
слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных

музыкантовинструменталистов;
чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о

музыкальных инструментах, истории их появления.
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов.
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители,
мастера, изготавливавшие инструменты.

Виды деятельности обучающихся:
играимитация исполнительских движений во время звучания музыки;
музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их

авторов, определения тембров звучащих инструментов;
разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным

инструментам;
вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт

инструмента» – исследовательская работа, предполагающая описание
внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём.
Вокальная музыка

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент.
Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной
музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс,
вокализ, кант.

Виды деятельности обучающихся:
определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские,

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов;
знакомство с жанрами вокальной музыки;
слушание вокальных произведений композиторовклассиков;
освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений;



вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его
диапазона;

проблемная ситуация: что значит красивое пение;
музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных

произведений и их авторов;
разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов

классиков;
вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс

юных вокалистов.
Инструментальная музыка

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса.
Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки;
слушание произведений композиторовклассиков;
определение комплекса выразительных средств;
описание своего впечатления от восприятия;
музыкальная викторина;
вариативно: посещение концерта инструментальной музыки;

составление словаря музыкальных жанров.
Программная музыка

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный
эпиграф.

Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки;
обсуждение музыкального образа, музыкальных средств,

использованных композитором;
вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение

небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по
заданной программе.
Симфоническая музыка

Содержание: Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов.
Симфония, симфоническая картина.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с составом симфонического оркестра, группами

инструментов;
определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра;
слушание фрагментов симфонической музыки;



«дирижирование» оркестром;
музыкальная викторина;
вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр

фильма об устройстве оркестра.
Русские композиторы-классики

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными

фактами из их биографии;
слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных,

симфонических сочинений;
круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории);

характеристика музыкальных образов, музыкальновыразительных 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, музыкальновыразительных 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 исполнителейпевцов,

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени
П.И. Чайковского.



Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической

музыки;
изучение программ, афиш консерватории, филармонии;
сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в

исполнении разных музыкантов;
беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»;
вариативно: посещение концерта классической музыки;
создание коллекции записей любимого исполнителя.

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг
рефлексивного исследования обучающимися психологической связи
музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным
результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта
обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков,
осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию
как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном
общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс
выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые
жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения.
Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, пробуждение и
развитие эстетических потребностей.
Красота и вдохновение

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние –
вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение,
наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей – хор, хоровод.

Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека;
слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем

состоянии;
двигательная импровизация под музыку лирического характера «Цветы

распускаются под музыку»;
выстраивание хорового унисона – вокального и психологического;
одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по

руке дирижёра;
разучивание, исполнение красивой песни;



вариативно: разучивание хоровода
Музыкальные пейзажи

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных
пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение
глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать
словами.

Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений программной музыки, посвящённой образам

природы;
подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;
сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;
двигательная импровизация, пластическое интонирование;
разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте;
вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная

живопись – передача настроения цветом, точками, линиями; игра
импровизация «Угадай моё настроение».
Музыкальные портреты

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку,
движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных
интонациях.

Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений вокальной, программной инструментальной

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей;
подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки;
сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства;
двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения;
разучивание, харáктерное исполнение песни – портретной зарисовки;
вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в
жанре кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов.
Какой же праздник без музыки?

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в
цирке, на уличном шествии, спортивном празднике.

Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем о значении музыки на празднике;
слушание произведений торжественного, праздничного характера;
«дирижирование» фрагментами произведений;
конкурс на лучшего «дирижёра»;



разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему
празднику;

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка;
вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением;

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая
труппа».
Танцы, игры и веселье

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость
движения. Примеры популярных танцев.

Виды деятельности обучающихся:
слушание, исполнение музыки скерцозного характера;
разучивание, исполнение танцевальных движений;
танецигра;
рефлексия собственного эмоционального состояния после участияв

танцевальных композициях и импровизациях;
проблемная ситуация: зачем люди танцуют;
ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра;

Музыка на войне, музыка о войне
Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни,

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм,
тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны –
песни Великой Победы.

Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням

Великой Отечественной войны;
слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство

с историей их сочинения и исполнения;
обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни

Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому народу
одержать победу в Великой Отечественной войне?
Главный музыкальный символ

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей
страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.

Виды деятельности обучающихся:
разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации;
знакомство с историей создания, правилами исполнения;
просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов;
чувство гордости, понятия достоинства и чести;



обсуждение этических вопросов, связанных с государственными
символами страны;

разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы.
Искусство времени

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток
музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и
развития.

Виды деятельности обучающихся:
слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих образ

непрерывного движения;
наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс,

мышечный тонус) при восприятии музыки;
проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека;
вариативно: программная ритмическая или инструментальная

импровизация «Поезд», «Космический корабль».

Модуль № 4 «Музыка народов мира»

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля
«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой
других народов нет непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б.
Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся попрежнему
актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов.
Певец своего народа

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных
композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля
своей страны.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством композиторов;
сравнение их сочинений с народной музыкой;
определение формы, принципа развития фольклорного музыкального

материала;
вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;
разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся

композиторам.



Музыка стран ближнего зарубежья
Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего

зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные
традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские
музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и
музыкантыисполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной
культуры этих стран с российскими республиками.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других

стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального

языка (ритм, лад, интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания

народных инструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизацияподражание игре на музыкальных

инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народовс

фольклорными элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на
ударных инструментах);

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах
народных мелодий, прослеживание их по нотной записи;

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали,
посвящённые музыкальной культуре народов мира.
Музыка стран дальнего зарубежья

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный
фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты.
Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство
игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты.
Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро,
фанданго, хота, танго, самба, румба, чачача, сальса, боссанова и другие).

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.



Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран
ЮгоВосточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные
инструменты. Пентатоника.

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные
инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других
стран региона.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других

стран;
определение характерных черт, типичных элементов музыкального

языка (ритм, лад, интонации);
знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания

народных инструментов;
определение на слух тембров инструментов;
классификация на группы духовых, ударных, струнных;
музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;
двигательная игра – импровизацияподражание игре на музыкальных

инструментах;
сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с

фольклорными элементами народов России;
разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на
ударных инструментах);

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах
народных мелодий, прослеживание их по нотной записи;

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали,
посвящённые музыкальной культуре народов мира.
Диалог культур

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в
музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы
других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные
цитаты в творчестве зарубежных композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством композиторов;
сравнение их сочинений с народной музыкой;
определение формы, принципа развития фольклорного музыкального

материала;
вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;



разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи;
творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся

композиторам.

Модуль № 5 «Духовная музыка»

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий
была представлена тремя главными направлениями – музыкой народной,
духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы
подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля
поддерживает баланс, позволяет в рамках календарнотематического
планирования представить обучающимся максимально широкую сферу
бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными
произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках
изучения других модулей.
Звучание храма

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и
другие). Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских
композиторов.

Виды деятельности обучающихся:
обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;
диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении

колокольного звона; знакомство с видами колокольных звонов;
слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным

изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут
звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И.
Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие);

выявление, обсуждение характера, выразительных средств,
использованных композитором;

двигательная импровизация – имитация движений звонаря на
колокольне;

ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских
приговорок;

вариативно: просмотр документального фильма о колоколах;
сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов.



Песни верующих
Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы

духовной музыки в творчестве композиторовклассиков.
Виды деятельности обучающихся:
слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений

религиозного содержания;
диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения,

выразительных средствах;
знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания;
вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы;
рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений.

Инструментальная музыка в церкви
Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.
Виды деятельности обучающихся:
чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории

создания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском
богослужении;

ответы на вопросы учителя;
слушание органной музыки И.С. Баха;
описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально

выразительных средств;
игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания);
звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе

знакомых музыкальных произведений тембром органа;
наблюдение за трансформацией музыкального образа;
вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание

иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – выдвижение
гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; просмотр
познавательного фильма об органе; литературное, художественное
творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной
музыки.
Искусство Русской православной церкви

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения,
жанры (тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и живопись,
посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы.

Виды деятельности обучающихся:



разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной
тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий
светской музыки;

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;
анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа,

динамики;
сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым,

Христу, Богородице;
вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о

Крещении Руси, святых, об иконах.
Религиозные праздники

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая)
музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках
той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской
Федерации.

В рамках православной традиции возможно рассмотрение
традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и
фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха).
Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских
композиторовклассиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других
композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений,

определение характера музыки, её религиозного содержания;
разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных

вокальных произведений духовной музыки;
вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам;

посещение концерта духовной музыки; исследовательские проекты,
посвящённые музыке религиозных праздников.

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем
«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с
модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека»
(музыкальные портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание
различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как



театрализованные постановки силами обучающихся, посещение
музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов.
Музыкальная сказка на сцене, на экране

Содержание: Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр
голоса. Соло. Хор, ансамбль.

Виды деятельности обучающихся:
видеопросмотр музыкальной сказки;
обсуждение музыкальновыразительных средств, передающих повороты

сюжета, характеры героев;
игравикторина «Угадай по голосу»;
разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы,

музыкальной сказки;
вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для

родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм».
Театр оперы и балета

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера.
Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;
просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями

учителя;
определение особенностей балетного и оперного спектакля;
тесты или кроссворды на освоение специальных терминов;
танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета;
разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни

(хора из оперы);
«игра в дирижёра» – двигательная импровизация во время слушания

оркестрового фрагмента музыкального спектакля;
вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный

музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование
по мотивам музыкального спектакля, создание афиши.
Балет. Хореография – искусство танца

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля.
Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов
(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна,
В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина).

Виды деятельности обучающихся:



просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими
яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов;

музыкальная викторина на знание балетной музыки;
вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры –

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного
спектакля или просмотр фильмабалета;
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление.
Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору
учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского 
Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки
(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и
других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
слушание фрагментов опер;
определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных

средств оркестрового сопровождения;
знакомство с тембрами голосов оперных певцов;
освоение терминологии;
звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний;
разучивание, исполнение песни, хора из оперы;
рисование героев, сцен из опер;
вариативно: просмотр фильмаоперы; постановка детской оперы.

Сюжет музыкального спектакля
Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом.

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля;
рисунок обложки для либретто опер и балетов;
анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,

противоборствующих сторон;
наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов,

использованных композитором;
вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое

интонирование оркестровых фрагментов;
музыкальная викторина на знание музыки;
звучащие и терминологические тесты;



вариативно: создание любительского видеофильма, на основе
выбранного либретто; просмотр фильмаоперы или фильмабалета.
Оперетта, мюзикл

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные
номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;
слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей

жанра;
разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных

музыкальных спектаклей;
сравнение разных постановок одного и того же мюзикла;
вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре

оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль
для родителей.
Кто создаёт музыкальный спектакль?

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр,
оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие.

Виды деятельности обучающихся:
диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального

спектакля;
знакомство с миром театральных профессий, творчеством театральных

режиссёров, художников;
просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках;
обсуждение различий в оформлении, режиссуре;
создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных

музыкальных спектаклей;
вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру.

Патриотическая и народная тема в театре и кино
Содержание: История создания, значение музыкальносценических и

экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме
служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки
к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и
мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы
«Борис Годунов» и другие произведения).

Виды деятельности обучающихся:



чтение учебных и популярных текстов об истории создания
патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов,
создававших к ним музыку;

диалог с учителем;
просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов;
обсуждение характера героев и событий;
проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка;
разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических

событиях и подвигах героев;
вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале,
конференции патриотической тематики.

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка
народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия,
правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной
сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и
произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не
забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие
«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического
авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых
требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на
уровне начального общего образования необходимо заложить основы для
последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле
тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является
разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных
современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать
баланс между современностью песни и её доступностью детскому
восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований
художественного вкуса, эстетичного вокальнохорового звучания.
Современные обработки классической музыки

Содержание: Понятие обработки, творчество современных
композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку.
Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики?

Виды деятельности обучающихся:
различение музыки классической и её современной обработки;



слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом;
обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за

изменением характера музыки;
вокальное исполнение классических тем в сопровождении современного

ритмизованного аккомпанемента;
Джаз

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм.
Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество
джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены
примеры творчества всемирно известных джазовых).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с творчеством джазовых музыкантов;
узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от

других музыкальных стилей и направлений;
определение на слух тембров музыкальных инструментов,

исполняющих джазовую композицию;
вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах;

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом,
синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.
Исполнители современной музыки

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей
современной музыки, популярных у молодёжи.

Виды деятельности обучающихся:
просмотр видеоклипов современных исполнителей;
сравнение их композиций с другими направлениями и стилями

(классикой, духовной, народной музыкой);
вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной

музыки для друзейдругих обучающихся (для проведения совместного
досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных
популярных композиций.
Электронные музыкальные инструменты

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных
инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны.
Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.

Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных

музыкальных инструментах;



сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение
результатов сравнения;

подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому
фильму;

вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных
музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных
музыкальных инструментах; создание электронной композиции в
компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band).

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в
отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является
самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в
первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания
грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках
календарнотематического планирования возможно по арочному принципу
либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и
навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а
используются в качестве актуального знания, практического багажа при
организации работы над следующим музыкальным материалом.
Весь мир звучит

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота,
громкость, длительность, тембр.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звуками музыкальными и шумовыми;
различение, определение на слух звуков различного качества;
игра – подражание звукам и голосам природы с использованием

шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации;
артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и

песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков.
Звукоряд

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с элементами нотной записи;
различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие

от других последовательностей звуков;
пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»;



разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных
на элементах звукоряда.
Интонация

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких

интонаций изобразительного (куку, тиктак и другие) и выразительного
(просьба, призыв и другие) характера;

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен,
вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций;

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих
примеры изобразительных интонаций.
Ритм

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные
длительности), такт, тактовая черта.

Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической

партитуры;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
Ритмический рисунок

Содержание: Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы.
Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.

Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической

партитуры;



слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим
рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
Размер

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры
2/4, 3/4, 4/4.

Виды деятельности обучающихся:
ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных
инструментах);

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;
исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с

хлопкамиакцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими
жестами;

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным
музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под
музыку;

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах
попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная
импровизация в заданном размере.
Музыкальный язык

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо,
диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с элементами музыкального языка, специальными

терминами, их обозначением в нотной записи;
определение изученных элементов на слух при восприятии

музыкальных произведений;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении

элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при
изменении темпа, динамики, штрихов);

исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко
выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками;

использование элементов музыкального языка для создания
определённого образа, настроения в вокальных и инструментальных
импровизациях;

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах
попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми,



штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их
изменения. Составление музыкального словаря.
Высота звуков

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот
на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары).

Виды деятельности обучающихся:
освоение понятий «вышениже»;
определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров;

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых
песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации;

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении
регистра;

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах
попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на
виртуальной клавиатуре.
Мелодия

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное
движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок.

Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками;
исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных

музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков;
вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива;

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных
фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, клавишных
инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по
нотам.
Сопровождение

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение,
проигрыш.

Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса

и сопровождения;
различение, характеристика мелодических и ритмических особенностей

главного голоса и сопровождения;
показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента;



различение простейших элементов музыкальной формы: вступление,
заключение, проигрыш;

составление наглядной графической схемы;
импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне

(звучащими жестами или на ударных инструментах);
вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой

мелодии на клавишных или духовых инструментах.
Песня

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением куплетной формы;
составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной

формы;
исполнение песен, написанных в куплетной форме;
различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных

произведений;
вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне.

Лад
Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор.

Краска звучания. Ступеневый состав.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух ладового наклонения музыки;
игра «Солнышко – туча»;
наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада;
распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании

мажора и минора;
исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской;
вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о

нотах и музыкальных ладах.
Пентатоника

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространённый у
многих народов.

Виды деятельности обучающихся:
слушание инструментальных произведений, исполнение песен,

написанных в пентатонике
Ноты в разных октавах

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.
Виды деятельности обучающихся:



знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;
прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем

диапазоне; сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах;
определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;
вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.
Дополнительные обозначения в нотах

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с дополнительными элементами нотной записи;
исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы.

Ритмические рисунки в размере 6/8
Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный

ритм.
Виды деятельности обучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических

рисунков в размере 6/8;
исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки,

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов;
игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим

карточкам, проговаривание ритмослогами;
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической

партитуры;
слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);
вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8.
Тональность. Гамма

Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и
минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе).

Виды деятельности обучающихся:
определение на слух устойчивых звуков;
игра «устой – неустой»;
пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам;
освоение понятия «тоника»;
упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники

«Закончи музыкальную фразу»;
вариативно: импровизация в заданной тональности.



Интервалы
Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон.

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда,
септима.

Виды деятельности обучающихся:
освоение понятия «интервал»;
анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тонполутон);
различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного

движения двух голосов в октаву, терцию, сексту;
подбор эпитетов для определения краски звучания различных

интервалов;
разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной

характерной интерваликой в мелодическом движении;
элементы двухголосия;
вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе
движения квинтами, октавами.
Гармония

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие
фактуры. Фактуры аккомпанемента басаккорд, аккордовая, арпеджио.

Виды деятельности обучающихся:
различение на слух интервалов и аккордов;
различение на слух мажорных и минорных аккордов;
разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо

звукам аккордов;
вокальные упражнения с элементами трёхголосия;
определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен,

прослушанных инструментальных произведений;
вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.

Музыкальная форма
Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма.
Рондо: рефрен и эпизоды.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство со строением музыкального произведения, понятиями

двухчастной и трёхчастной формы, рондо;
слушание произведений: определение формы их строения на слух;
составление наглядной буквенной или графической схемы;



исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме;
вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной

репризной форме; создание художественных композиций (рисунок,
аппликация) по законам музыкальной формы.
Вариации

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.
Виды деятельности обучающихся:
слушание произведений, сочинённых в форме вариаций;
наблюдение за развитием, изменением основной темы;
составление наглядной буквенной или графической схемы;
исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу

вариаций;
вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций.



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


В результате изучения музыки на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

1) в области гражданско-патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности;
знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края,

музыкальной культуры народов России;
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города,

республики.
2) в области духовно-нравственного воспитания:
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной
деятельности.

3) в области эстетического воспитания:
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным

традициям и творчеству своего и других народов;
умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
4) в области научного познания:
первоначальные представления о единстве и особенностях

художественной и научной картины мира;
познавательные интересы, активность, инициативность,

любознательность и самостоятельность в познании.
5) в области физического воспитания, формирования культуры

здоровья и эмоционального благополучия:
знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей)

образа жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению;



бережное отношение к физиологическим системам организма,
задействованным в музыкальноисполнительской деятельности (дыхание,
артикуляция, музыкальный слух, голос);

профилактика умственного и физического утомления с использованием
возможностей музыкотерапии.

6) в области трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности;
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей;
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и

искусства;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности.
7) в области экологического воспитания:
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей

вред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиями
В результате изучения музыки на уровне начального общего

образования у обучающегося будут сформированы универсальные
познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные
учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.

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

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения,
жанры, устанавливать основания для сравнения, объединять элементы
музыкального звучания по определённому признаку;

определять существенный признак для классификации,
классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты,
элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы);

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим
музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма;

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической
для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного
алгоритма;



устанавливать причинноследственные связи в ситуациях музыкального
восприятия и исполнения, делать выводы.

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

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между
реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в
отношении собственных музыкальноисполнительских навыков;

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и
слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей
музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования;

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей предмета изучения и связей между
музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие);

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения,
исследования);

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции
культурных явлений в различных условиях.

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать
с информацией как часть универсальных познавательных учебных
действий:

выбирать источник получения информации;
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
распознавать достоверную и недостоверную информацию

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её
проверки;

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных
представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при
поиске информации в Интернете;

анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию
в соответствии с учебной задачей;

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по
предложенному учителем алгоритму;



самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть
универсальных коммуникативных учебных действий:

1) невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как специфическую форму общения людей,

стремиться понять эмоциональнообразное содержание музыкального
высказывания;

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в
коллективе);

передавать в собственном исполнении музыки художественное
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к
исполняемому произведению;

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной
речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном
общении.

2) вербальная коммуникация:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила

ведения диалога и дискуссии;
признавать возможность существования разных точек зрения;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,

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

выступления.
3) совместная деятельность (сотрудничество):
стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях

совместного восприятия, исполнения музыки;
переключаться между различными формами коллективной, групповойи

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать
наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной
задачи;

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальныес
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуациина



основе предложенного формата планирования, распределения
промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в
общий результат;

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на
предложенные образцы.

У обучающегося будут сформированы следующие умения
самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных
действий:

планировать действия по решению учебной задачи для получения
результата;

выстраивать последовательность выбранных действий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных
универсальных учебных действий:

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности
(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления
собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного
равновесия и т.д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к
музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с
музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как
важному элементу своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по
музыке:



с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать
серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;
проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах;

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;
осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства,

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей,
которые им нравятся, аргументировать свой выбор;

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;
с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной

культуры;
стремятся к расширению своего музыкального кругозора.
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России»

обучающийся научится:
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке
различных регионов России;

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные
инструменты;

группировать народные музыкальные инструменты по принципу
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные;

определять принадлежность музыкальных произведений и их
фрагментов к композиторскому или народному творчеству;

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов
и коллективов – народных и академических;

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри
исполнении народной песни;

исполнять народные произведения различных жанров с
сопровождением и без сопровождения;

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной,
инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка»
обучающийся научится:

различать на слух произведения классической музыки, называть автора
и произведение, исполнительский состав;

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец,
марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и
марша в сочинениях композиторовклассиков;



различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерныеи
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности,
приводить примеры;

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения
композиторовклассиков;

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером,
осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь
кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия;

характеризовать выразительные средства, использованные
композитором для создания музыкального образа;

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи,
литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса
выразительных средств.

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека»
обучающийся научится:

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы,
исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы,
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия
жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика),
танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос
(связь со словом);

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания,
замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к
развитию и удовлетворению эстетических потребностей

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира»
обучающийся научится:

различать на слух и исполнять произведения народной и
композиторской музыки других стран;

определять на слух принадлежность народных музыкальных
инструментов к группам духовых, струнных, ударношумовых инструментов;

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных
народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа
изученных культурнонациональных традиций и жанров);

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные,
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.



К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся
научится:

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной
музыки, характеризовать её жизненное предназначение;

исполнять доступные образцы духовной музыки;
рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других
конфессий согласно региональной религиозной традиции).

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино»
обучающийся научится:

определять и называть особенности музыкальносценических жанров
(опера, балет, оперетта, мюзикл);

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор,
увертюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные
произведения (фрагменты) и их авторов;

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров,
хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов,
определять их на слух;

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального
спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр,
сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие.

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная
культура» обучающийся научится:

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной
культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора;

различать и определять на слух принадлежность музыкальных
произведений, исполнительского стиля к различным направлениям
современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза);

анализировать, называть музыкальновыразительные средства,
определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно
пользоваться музыкальновыразительными средствами при исполнении;

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая
певческую культуру звука.

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота»
обучающийся научится:

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие,
тихие, громкие, низкие, высокие;



различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр,
динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь объяснить
значение соответствующих терминов;

различать изобразительные и выразительные интонации, находить
признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;
понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух

простые музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную
репризную, рондо, вариации;

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;
исполнять и создавать различные ритмические рисунки;
исполнять песни с простым мелодическим рисунком



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Всего

Кон
тро
льн
ые
рабо
ты

Практические
работы

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.1

Край, в котором
ты живёшь: «Наш
край» (То березка,
то рябина…, муз.
Д.Б.
Кабалевского, сл.
А.Пришельца);
«Моя Россия»
(муз. Г. Струве,
сл. Н.Соловьёвой)

1

1.2

Русский
фольклор: русские
народные песни
«Во кузнице»,
«Веселые гуси»,
«Скок, скок,
молодой
дроздок»,
«Земелюшка
чернозем», «У
котаворкота»,
«Солдатушки,

1

0.5



бравы
ребятушки»;
заклички

1.3

Русские народные
музыкальные
инструменты:
русские народные
песни «Ходит
зайка по саду»,
«Как у наших у
ворот», песня Т.А.
Потапенко
«Скворушка
прощается»;
В.Я.Шаинский
«Дважды два –
четыре»

1

1.4

Сказки, мифы и
легенды:
С.Прокофьев.
Симфоническая
сказка «Петя и
Волк»; Н.
Римский
Корсаков «Садко»

1 0.5

1.5

Фольклор народов
России: татарская
народная песня
«Энисэ», якутская
народная песня
«Олененок»

1

1.6

Народные
праздники:
«Рождественское
чудо» колядка;
«Прощай, прощай

1



Масленица»
русская народная
песня

Итого по разделу 6
Раздел 2. Классическая музыка

2.1

Композиторы –
детям:
Д.Кабалевский
песня о школе;
П.И.Чайковский
«Марш
деревянных
солдатиков»,
«Мама», «Песня
жаворонка» из
Детского альбома;
Г. Дмитриев
Вальс, В. Ребиков
«Медведь»

1 0.5

2.2

Оркестр: И. Гайдн
Анданте из
симфонии № 94;
Л.ван Бетховен
Маршевая тема из
финала Пятой
симфонии

1

2.3

Музыкальные
инструменты.
Флейта: И.С.Бах
«Шутка»,
В.Моцарт
Аллегретто из
оперы волшебная
флейта, тема
Птички из сказки
С.С. Прокофьева

1



«Петя и Волк»;
«Мелодия» из
оперы «Орфей и
Эвридика» К.В.
Глюка, «Сиринкс»
К. Дебюсси

2.4

Вокальная
музыка: С.С.
Прокофьев, стихи
А. Барто
«Болтунья»; М.И.
Глинка, стихи Н.
Кукольника
«Попутная песня»

1

2.5

Инструментальна
я музыка: П.И.
Чайковский
«Мама», «Игра в
лошадки» из
Детского альбома,
С.С. Прокофьев
«Раскаяние» из
Детской музыки

1

2.6

Русские
композиторы
классики: П.И.
Чайковский
«Утренняя
молитва»,
«Полька» из
Детского альбома

1

2.7

Европейские
композиторы
классики: Л. ван
Бетховен Марш
«Афинские

1



развалины»,
И.Брамс
«Колыбельная»

Итого по разделу 7
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3.1

Музыкальные
пейзажи: С.С.
Прокофьев
«Дождь и радуга»,
«Утро», «Вечер»
из Детской
музыки; утренний
пейзаж
П.И.Чайковского,
Э.Грига,
Д.Б.Кабалевского;
музыка вечера 
«Вечерняя сказка»
А.И. Хачатуряна;
«Колыбельная
медведицы» сл.
Яковлева, муз.
Е.П.Крылатова;
«Вечерняя
музыка» В.
Гаврилина;
«Летний вечер тих
и ясен…» на сл.
Фета

1

3.2

Музыкальные
портреты: песня
«Болтунья» сл. А.
Барто, муз. С.
Прокофьева; П.И.
Чайковский «Баба
Яга» из Детского

1



альбома; Л.
Моцарт «Менуэт»

3.3

Танцы, игры и
веселье: А.
Спадавеккиа
«Добрый жук»,
песня из к/ф
«Золушка», И.
Дунаевский
Полька; И.С. Бах
«Волынка»

1

3.4

Какой же
праздник без
музыки? О.
Бихлер марш
«Триумф
победителей»; В.
СоловьевСедой
Марш
нахимовцев;
песни,
посвящённые
Дню Победы

1

Итого по разделу 4
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1.1

Певец своего
народа: А.
Хачатурян
Андантино,
«Подражание
народному»

1

1.2

Музыка стран
ближнего
зарубежья:
Белорусские

2



народные песни
«Савка и
Гришка»,
«Бульба», Г.
Гусейнли, сл. Т.
Муталлибова
«Мои цыплята»;
Лезгинка, танец
народов Кавказа;
Лезгинка из
балета
А.Хачатуряна
«Гаянэ»

1.3

Музыка стран
дальнего
зарубежья:
«Гусята» –
немецкая
народная песня,
«Аннушка» –
чешская народная
песня, М.
Теодоракис
народный танец
«Сиртаки»,
«Чудесная
лютня»:
этническая
музыка

2

Итого по разделу 5
Раздел 2. Духовная музыка

2.1

Звучание храма:
П.И. Чайковский
«Утренняя
молитва» и «В
церкви» из

1



Детского альбома

2.2

Религиозные
праздники:Рождес
твенский псалом
«Эта ночь
святая»,
Рождественская
песня «Тихая
ночь»

1

Итого по разделу 2
Раздел 3. Музыка театра и кино

3.1

Музыкальная
сказка на сцене,
на экране: оперы
сказки «Муха
цокотуха», «Волк
и семеро козлят»;
песни из
мультфильма
«Бременские
музыканты»

1

3.2

Театр оперы и
балета: П.
Чайковский балет
«Щелкунчик».
Танцы из второго
действия:
Шоколад
(испанский
танец), Кофе
(арабский танец),
Чай (китайский
танец), Трепак
(русский танец),
Танец пастушков;
И. Стравинский –

1 0.5



«Поганый пляс
Кощеева царства»
и «Финал» из
балета «Жар
Птица»

3.3

Балет.
Хореография –
искусство танца:
П. Чайковский.
Финал 1го
действия из
балета «Спящая
красавица»

1

3.4

Опера. Главные
герои и номера
оперного
спектакля:
мужской и
женский хоры из
Интродукции
оперы М.И.
Глинки «Иван
Сусанин»

1

Итого по разделу 4
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.1

Современные
обработки
классики:В.
Моцарт
«Колыбельная»;
А. Вивальди
«Летняя гроза» в
современной
обработке, Ф.
Шуберт «Аве
Мария»; Поль

2



Мориа «Фигаро»
в современной
обработке

4.2

Электронные
музыкальные
инструменты: И.
Томита
электронная
обработка пьесы
М.П. Мусоргского
«Балет
невылупившихся
птенцов» из цикла
«Картинки с
выставки»;
А.Рыбников
«Гроза» и «Свет
Звезд» из к/ф
«Через тернии к
звездам»; А.
Островский «Спят
усталые игрушки»

1

Итого по разделу 3
Раздел 5. Музыкальная грамота

5.1

Весь мир звучит:
Н.А. Римский
Корсаков
«Похвала
пустыне» из
оперы «Сказание
о невидимом
граде Китеже и
деве Февронии»

1

5.2
Песня: П.И.
Чайковский
«Осенняя песнь»;

1



Д.Б. Кабалевский,
стихи В.
Викторова «Песня
о школе», А.Д.
Филиппенко,
стихи Т.И.
Волгиной
«Веселый
музыкант»

Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

33 0 2



2 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Контр
ольны
е
работы

Пра
ктич
ески
е
рабо
ты

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.1

Край, в котором ты
живёшь: русские
народные песни «Во
поле береза стояла»,
«Уж как по мосту,
мосточку»;
В.Я.Шаинский
«Вместе весело
шагать»

1

1.2

Русский фольклор:
русские народные
песни «Изпод дуба,
изпод вяза»

1 0.5

1.3

Русские народные
музыкальные
инструменты: Русские
народные песни
«Светит месяц»; «Ах
вы, сени, мои сени»

1

1.4

Сказки, мифы и
легенды: «Былина о
Вольге и Микуле»,
А.С. Аренский
«Фантазия на темы
Рябинина для

1 0.5



фортепиано с
оркестром»;
Н.Добронравов М.
Таривердиев
«Маленький принц»
(Кто тебя выдумал,
звездная страна…)

1.5

Народные праздники:
песниколядки
«Пришла коляда», «В
ночном саду»

1

1.6

Фольклор народов
России: народная песня
коми «Провожание»;
татарская народная
песня «Туган як»

1

1.7

Фольклор в творчестве
профессиональных
музыкантов: Хор «А
мы просо сеяли» из
оперы Н.А. Римского
Корсакова
«Снегурочка», П.И.
Чайковский Финал из
симфонии № 4

1

Итого по разделу 7
Раздел 2. Классическая музыка

2.1

Русские композиторы
классики:
П.И.Чайковский
«Немецкая песенка»,
«Неаполитанская
песенка» из Детского
альбома

1

2.2
Европейские
композиторы

1



классики: Л. ван
Бетховен «Сурок»;
Концерт для
фортепиано с
оркестром № 4, 2я
часть

2.3

Музыкальные
инструменты. Скрипка,
виолончель: Н.
Паганини каприс № 24;
Л. Делиб Пиццикато из
балета «Сильвия»; А.
Вивальди Концерт для
виолончели с
оркестром сольминор,
2 часть

1 0.5

2.4

Вокальная музыка:
М.И. Глинка
«Жаворонок»;
"Школьный вальс"
Исаака Дунаевского

1

2.5

Программная музыка:
А.К. Лядов
«Кикимора»,
«Волшебное озеро»;
М.П. Мусоргский.
«Рассвет на Москве
реке» – вступление к
опере «Хованщина»

1

2.6

Симфоническая
музыка: П.И.
Чайковский Симфония
№ 4, Финал; С.С.
Прокофьев.
Классическая
симфония (№ 1)

1



Первая часть

2.7

Мастерство
исполнителя: Русская
народная песня «Уж,
ты сад» в исполнении
Л. Руслановой; Л. ван
Бетховен Патетическая
соната (1я часть) для
фортепиано в
исполнении С.Т.
Рихтера

1

2.8

Инструментальная
музыка: Р. Шуман
«Грезы»; С.С.
Прокофьев «Сказки
старой бабушки»

1

Итого по разделу 8
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3.1 Главный музыкальный
символ: Гимн России

1 0.5

3.2

Красота и
вдохновение: «Рассвет
чародей» музыка
В.Я.Шаинского сл.
М.С.Пляцковского;
П.И. Чайковский
«Мелодия» для
скрипки и фортепиано,
А.П. Бородин
«Ноктюрн из
струнного квартета №
2»

1

Итого по разделу 2
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира



1.1

Диалог культур: М.И.
Глинка Персидский
хор из оперы «Руслан и
Людмила»; А.И.
Хачатурян «Русская
пляска» из балета
«Гаянэ»; А.П. Бородин
музыкальная картина
«В Средней Азии»;
Н.А. Римский
Корсаков «Песня
индийского гостя» из
оперы «Садко»

2

Итого по разделу 2
Раздел 2. Духовная музыка

2.1

Инструментальная
музыка в церкви: И.С.
Бах Хоральная
прелюдия фаминор
для органа, Токката и
фуга ре минор для
органа

1

2.2

Искусство Русской
православной церкви:
молитва «Богородице
Дево Радуйся» хора
братии Оптиной
Пустыни; С.В.
Рахманинов
«Богородице Дево
Радуйся» из
«Всенощного бдения»

1

2.3

Религиозные
праздники: колядки
«Добрый тебе вечер»,
«Небо и земля»,

1



Рождественские песни
Итого по разделу 3
Раздел 3. Музыка театра и кино

3.1

Музыкальная сказка на
сцене, на экране:
фильмбалет
«Хрустальный
башмачок» (балет
С.С.Прокофьева
«Золушка»); aильм
сказка «Золотой
ключик, или
Приключения
Буратино», А.Толстой,
муз. А.Рыбникова

2

3.2

Театр оперы и балета:
отъезд Золушки на бал,
Полночь из балета С.С.
Прокофьева «Золушка»

1 0.5

3.3

Балет. Хореография –
искусство танца: вальс,
сцена примерки
туфельки и финал из
балета С.С.
Прокофьева «Золушка»

1

3.4

Опера. Главные герои
и номера оперного
спектакля: Песня Вани,
Ария Сусанина и хор
«Славься!» из оперы
М.И. Глинки «Иван
Сусанин»; Н.А.
РимскийКорсаков
опера «Сказка о царе
Салтане»: «Три чуда»,
«Полет шмеля»

2



3.5

Сюжет музыкального
спектакля: сцена у
Посада из оперы М.И.
Глинки «Иван
Сусанин»

1

3.6

Оперетта, мюзикл: Ж.
Оффенбах «Шествие
царей» из оперетты
«Прекрасная Елена»;
Песня «ДоРеМи» из
мюзикла Р. Роджерса
«Звуки музыки»

1

Итого по разделу 8
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.1

Современные
обработки
классической музыки:
Ф. Шопен Прелюдия
миминор, Чардаш В.
Монти в современной
обработке

1

4.2

Джаз: С. Джоплин
регтайм «Артист
эстрады». Б. Тиэл «Как
прекрасен мир!», Д.
Херман «Hello Dolly» в
исполнении Л.
Армстронга

1

4.3

Исполнители
современной музыки:
О.Газманов «Люси» в
исполнении
Р.Газманова (6 лет); И.
Лиева, Э. Терская
«Мама» в исполнении
группы «Рирада»

1



4.4

Электронные
музыкальные
инструменты: Э.
Артемьев темы из
кинофильмов «Раба
любви», «Родня». Э.
Сигмейстер.
Ковбойская песня для
детского ансамбля
электронных и
элементарных
инструментов

1

Итого по разделу 4
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 2.5



3 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всег
о

Конт
роль
ные
рабо
ты

Практическ
ие работы

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.1

Край, в котором ты
живёшь: русская
народная песня
«Степь, да степь
кругом»; «Рондо на
русские темы»;
Е.П.Крылатов
«Крылатые качели»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

1.2

Русский фольклор:
«Среди долины
ровныя», «Пойду ль
я, выйду ль я»; кант
«Радуйся, Роско
земле»; марш
«Славны были
наши деды»,
«Вспомним,
братцы, Русь и
славу!»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

1.3

Русские народные
музыкальные
инструменты и
народные песни:
«Пошла млада за
водой», «Ах, улица,
улица широкая».

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


Инструментальные
наигрыши.
Плясовые мелодии

1.4

Жанры
музыкального
фольклора: русские
народные песни
«Ах ты, степь», «Я
на горку шла»

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

1.5

Фольклор народов
России: «Апипа»,
татарская народная
песня; «Сказочка»,
марийская
народная песня

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

1.6

Фольклор в
творчестве
профессиональных
музыкантов:
А.Эшпай «Песни
горных и луговых
мари»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 6
Раздел 2. Классическая музыка

2.1

Композитор –
исполнитель –
слушатель: концерт
№ 1 для
фортепиано с
оркестром П.И.
Чайковского
(фрагменты), песня
Леля «Туча со
громом
сговаривалась» из
оперы

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


«Снегурочка» Н.А.
Римского
Корсакова

2.2

Композиторы –
детям: Ю.М.Чичков
«Детство — это я и
ты»; А.П. Бородин,
А.К. Лядов, Ц.А.
Кюи, Н.А.
РимскийКорсаков
«Парафразы»; пьеса
«Детского
альбома», П.И.
Чайковский «Игра в
лошадки»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

2.3

Музыкальные
инструменты.
Фортепиано:
«Гном», «Старый
замок» из
фортепианного
цикла «Картинки с
выставки» М.П.
Мусоргского;
«Школьные годы»
муз. Д.
Кабалевского,
сл.Е.Долматовского

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

2.4

Вокальная музыка:
«Детская» —
вокальный цикл
М.П. Мусоргского;
С.С. Прокофьев
«Вставайте, люди
русские!» из
кантаты

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


«Александр
Невский»

2.5

Инструментальная
музыка:
«Тюильрийский
сад»,
фортепианный цикл
«Картинки с
выставки» М.П.
Мусоргского

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

2.6

Русские
композиторы
классики: М.И.
Глинка увертюра к
опере «Руслан и
Людмила»: П.И.
Чайковский
«Спящая
красавица»; А.П.
Бородин. Опера
«Князь Игорь»
(фрагменты)

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

2.7

Европейские
композиторы
классики: В.
Моцарт. Симфония
№ 40 (2 и 3 части);
К.В. Глюк опера
«Орфей и
Эвридика»; Эдвард
Григ музыка к
драме Генрика
Ибсена «Пер
Гюнт». Л. ван
Бетховен «Лунная
соната», «К Элизе»,

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


«Сурок»; канон
В.А. Моцарта
«Слава солнцу,
слава миру»

2.8

Мастерство
исполнителя: песня
Баяна из оперы
М.И. Глинки
«Руслан и
Людмила», песни
гусляра Садко в
оперебылине
«Садко» Н.А.
Римского
Корсакова

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 8
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3.1

Музыкальные
пейзажи: «Утро» Э.
Грига, Вечерняя
песня М.П.
Мусоргского,
«Запевки» Г.
Свиридова
симфоническая
музыкальная
картина С.С.
Прокофьева
«Шествие солнца».
«В пещере горного
короля» из сюиты
«Пер Гюнт»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

3.2

Танцы, игры и
веселье: Муз.
Ю.Чичкова,
сл.Ю.Энтина

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


«Песенка про
жирафа»;
М.И.Глинка
«Вальсфантазия,
«Камаринская» для
симфонического
оркестра. Мелодии
масленичного
гулянья из оперы
Н.А. Римского
Корсакова
«Снегурочка».
Контрданс
сельский танец 
пьеса Л.ван
Бетховена

3.3

Музыка на войне,
музыка о войне:
песни Великой
Отечественной
войны – песни
Великой Победы

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 3
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1.1

Фольклор других
народов и стран в
музыке
отечественных и
зарубежных
композиторов:
«Мама» русского
композитора В.
Гаврилина и
итальянского —
Ч.Биксио; C.В.

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


Рахманинов «Не
пой, красавица при
мне» и Ж.Бизе
Фарандола из 2й
сюиты
«Арлезианка»

1.2

Образы других
культур в музыке
русских
композиторов: М.
Мусоргский Танец
персидок из оперы
«Хованщина».
А.Хачатурян
«Танец с саблями»
из балета «Гаянэ»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

1.3

Русские
музыкальные
цитаты в
творчестве
зарубежных
композиторов: П.
Сарасате
«Москвичка».
И.Штраус «Русский
марш»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 4
Раздел 2. Духовная музыка

2.1

Религиозные
праздники: вербное
воскресенье:
«Вербочки»
русского поэта А.
Блока. Выучи и
спой песни А.
Гречанинова и Р.

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


Глиэра

2.2

Троица: летние
народные
обрядовые песни,
детские песни о
березках
(«Березонька
кудрявая» и др.)

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 2
Раздел 3. Музыка театра и кино

3.1

Патриотическая и
народная тема в
театре и кино:
Симфония № 3
«Героическая»
Людвига ван
Бетховена. опера
«Война и мир»;
музыка к
кинофильму
«Александр
Невский» С.С.
Прокофьева, оперы
«Борис Годунов» и
другие
произведения

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

3.2

Сюжет
музыкального
спектакля:
мюзиклы «Семеро
козлят на новый
лад» А. Рыбникова,
«Звуки музыки» Р.
Роджерса

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

3.3
Кто создаёт
музыкальный

1 0.5
Библиотека
ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


спектакль: В.
Моцарт опера
«Волшебная
флейта»
(фрагменты)

https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 5
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.1

Исполнители
современной
музыки: SHAMAN
исполняет песню
«Конь», музыка И.
Матвиенко, стихи
А. Шаганова; пьесы
В. Малярова из
сюиты «В
монастыре» «У
иконы
Богородицы»,
«Величит душа моя
Господа» в рамках
фестиваля
современной
музыки

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

4.2

Особенности джаза:
«Колыбельная» из
оперы Дж.
Гершвина «Порги и
Бесс»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

4.3

Электронные
музыкальные
инструменты:
Э.Артемьев
«Поход» из к/ф
«Сибириада»,
«Слушая Баха» из

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


к/ф «Солярис»
Итого по разделу 4
Раздел 5. Музыкальная грамота

5.1

Интонация: К. Сен
Санс пьесы из
сюиты «Карнавал
животных»:
«Королевский
марш льва»,
«Аквариум»,
«Лебедь» и др.

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

5.2

Ритм: И. Штраус
отец Радецкимарш,
И. Штрауссын
Полькапиццикато,
вальс «На
прекрасном
голубом Дунае»
(фрагменты)

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.
ru/7f411bf8

Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 3 3

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8


4 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

Всег
о

Конт
рольн
ые
работ
ы

Практ
ически
е
работы

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Народная музыка России

1.1

Край, в котором ты
живёшь: русские
народные песни
«Выходили красны
девицы», «Вдоль да
по речке»,
«Солдатушки, бравы
ребятушки»;
Е.П.Крылатов,
Ю.С.Энтин «Лесной
олень»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

1.2

Первые артисты,
народный театр: И.Ф.
Стравинский балет
«Петрушка»; русская
народная песня
«Скоморошья
плясовая», фрагменты
из оперы «Князь
Игорь» А.П.
Бородина; фрагменты
из оперы «Садко»
Н.А. Римского
Корсакова

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

1.3
Русские народные
музыкальные

1 0.5
Библиотека
ЦОК

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


инструменты: П.И.
Чайковский пьесы
«Камаринская»
«Мужик на гармонике
играет»; «Пляска
скоморохов» из оперы
«Снегурочка» Н.А.
РимскогоКорсакова

https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

1.4

Жанры музыкального
фольклора: русская
народная песня
«Выходили красны
девицы»; «Вариации
на Камаринскую»

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

1.5

Фольклор народов
России: Якутские
народные мелодии
«Призыв весны»,
«Якутский танец»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

1.6

Фольклор в
творчестве
профессиональных
музыкантов: С.В.
Рахманинов 1я часть
Концерта №3 для
фортепиано с
оркестром; П.И.
Чайковский песни
«Девицы, красавицы»,
«Уж как по мосту, по
мосточку» из оперы
«Евгений Онегин»;
Г.В. Свиридов
Кантата «Курские
песни»; С.С.
Прокофьев кантата

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


«Александр Невский»
Итого по разделу 7
Раздел 2. Классическая музыка

2.1

Композиторы – детям:
П.И. Чайковский
«Сладкая греза», из
Детского альбома,
Д.Д. Шостакович
Вальсшутка; песни
из фильмамюзикла
«Мэри Поппинс, до
свидания»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.2

Оркестр: И. Гайдн
Анданте из симфонии
№ 94; Л. ван Бетховен
Маршевая тема из
финала Пятой
симфонии

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.3

Вокальная музыка:
С.С. Прокофьев,
стихи А. Барто
«Болтунья»; М.И.
Глинка, стихи Н.
Кукольника
«Попутная песня»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.4

Инструментальная
музыка: П.И.
Чайковский «Мама»,
«Игра в лошадки» из
Детского альбома,
С.С. Прокофьев
«Раскаяние» из
Детской музыки

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.5
Программная музыка:
Н.А. Римский
Корсаков

1
Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


Симфоническая
сюита «Шехеразада»
(фрагменты)

u/7f412ea4

2.6

Симфоническая
музыка: М.И. Глинка.
«Арагонская хота», П.
Чайковский Скерцо из
4й симфонии

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.7

Русские
композиторы
классики: П.И.
Чайковский «Танец
феи Драже», «Вальс
цветов» из балета
«Щелкунчик»

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.8

Европейские
композиторы
классики: Ж. Бизе
«Арлезианка» (1
сюита: Прелюдия,
Менуэт, Перезвон, 2
сюита: Фарандола –
фрагменты)

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

2.9

Мастерство
исполнителя: Скерцо
из «Богатырской»
симфонии
А.П.Бородина

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

Итого по разделу 9
Раздел 3. Музыка в жизни человека

3.1

Искусство времени:
Н. Паганини «Вечное
движение», И.
Штраус «Вечное
движение», М. Глинка
«Попутная песня», Э.

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


Артемьев «Полет» из
к/ф «Родня»;
Е.П.Крылатов и
Ю.С.Энтин
«Прекрасное далеко»

Итого по разделу 1
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Музыка народов мира

1.1

Музыка стран
ближнего зарубежья:
песни и плясовые
наигрыши народных
музыкантов
сказителей (акыны,
ашуги, бакши и др.);
К. Караев
Колыбельная и танец
из балета «Тропою
грома». И. Лученок,
М. Ясень «Майский
вальс». А.Пахмутова,
Н.Добронравов
«Беловежская пуща»
в исполнении ВИА
«Песняры»

2

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

1.2

Музыка стран
дальнего зарубежья:
норвежская народная
песня «Волшебный
смычок»; А.Дворжак
Славянский танец №
2 миминор,
Юмореска. Б.Сметана
Симфоническая поэма
«Влтава»

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

Итого по разделу 4

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


Раздел 2. Духовная музыка

2.1

Религиозные
праздники:
пасхальная песня «Не
шум шумит»,
фрагмент финала
«Светлый праздник»
из сюитыфантазии
С.В. Рахманинова

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

Итого по разделу 1
Раздел 3. Музыка театра и кино

3.1

Музыкальная сказка
на сцене, на экране:
«Морозко» –
музыкальный фильм
сказка музыка Н.
Будашкина; С.
Никитин «Это очень
интересно», «Пони»,
«Сказка по лесу
идет», «Резиновый
ёжик»; Г.В. Свиридов
сюита «Музыкальные
иллюстрации»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

3.2

Театр оперы и балета:
Сцена народных
гуляний из второго
действия оперы Н.А.
РимскогоКорсакова
«Сказание о
невидимом граде
Китеже и деве
Февронии»

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

3.3
Балет: А. Хачатурян.
Балет «Гаянэ»
(фрагменты); Р.

2 0.5
Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


Щедрин Балет
«Конекгорбунок»,
фрагменты: «Девичий
хоровод», «Русская
кадриль», «Золотые
рыбки», «Ночь» и др.

u/7f412ea4

3.4

Опера. Главные герои
и номера оперного
спектакля: оперы
«Садко», «Борис
Годунов», «Сказка о
царе Салтане» Н.А.
РимскогоКорсакова

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

3.5

Патриотическая и
народная тема в
театре и кино: П.И.
Чайковский
Торжественная
увертюра «1812 год»;
Ария Кутузова из
оперы
С.С.Прокофьева
«Война и мир»;
попурри на темы
песен военных лет

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

Итого по разделу 7
Раздел 4. Современная музыкальная культура

4.1

Современные
обработки
классической музыки:
В.А. Моцарт
«Колыбельная»; А.
Вивальди «Летняя
гроза» в современной
обработке; Ф. Шуберт
«Аве Мария» в

2 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


современной
обработке; Поль
Мориа «Фигаро»

4.2

Джаз: Дж. Гершвин
«Летнее время»,
Д.Эллингтон
«Караван». Г.Миллер
«Серенада лунного
света», «Чаттануга
ЧуЧу»

1 0.5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

Итого по разделу 3
Раздел 5. Музыкальная грамота

5.1

Интонация:
С.В.Рахманинов.
«Сирень»; Р.Щедрин.
Концерт для оркестра
«Озорные частушки»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

5.2

Музыкальный язык:
Я. Сибелиус
«Грустный вальс»; К.
Орф «О, Фортуна!»
(№ 1) из кантаты
«Кармина Бурана»; Л.
Андерсон «Пьеса для
пишущей машинки с
оркестром»

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo.r
u/7f412ea4

Итого по разделу 2
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 3 3

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4


Технология
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник

сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие
природных форм, их передача в изделиях из различных материалов.
Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия.
Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах,
их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его
организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время
работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное
использование и хранение инструментов.

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.

Технологии ручной обработки материалов
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при
изготовлении изделий.

Основные технологические операции ручной обработки материалов:
разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка
изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление.

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке
(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и
изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию,
простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние
операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления
изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка
и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и
другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое).



Подбор соответствующих инструментов и способов обработки
материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и
приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие),
их правильное, рациональное и безопасное использование.

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы
изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на
глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства.
Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и
складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги
ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц.
Картон.

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи,
шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор
материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение
деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с
помощью пластилина).

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах.
Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие).
Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.

Конструирование и моделирование
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические

массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. Общее
представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное
расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в
изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов
изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по
модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата.
Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от
желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости
от требуемого результата (замысла).

Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных

носителях.
Информация. Виды информации.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ)

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на
пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий:
познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных
действий, совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах
изученного);

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,
графическую);

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,
выделять основные и второстепенные составляющие конструкции;

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и
различия в их устройстве.
Работа с информацией:

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или
в учебнике), использовать её в работе;

понимать и анализировать простейшую знаковосимволическую
информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные универсальные учебные действия
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения:
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по
содержанию изученных тем).

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную
учебную задачу;



действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на
графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном
построении простого плана действий;

понимать и принимать критерии оценки качества работы,
руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ;

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку
рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить
необходимую уборку по окончании работы;

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным
критериям.

Совместная деятельность:
проявлять положительное отношение к включению в совместную

работу, к простым видам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

2 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные

представления об основном принципе создания мира вещей: прочность
конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность.
Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие).
Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия,
выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка,
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия,
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением
этапов технологического процесса.

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий.
Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии,
правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла,
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые
проекты.



Технологии ручной обработки материалов
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в

жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических
и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам.

Называние и выполнение основных технологических операций ручной
обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с
помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей
(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое),
сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.
Использование соответствующих способов обработки материалов в
зависимости от вида и назначения изделия.

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший
чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – линейка (угольник, циркуль).
Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы
колющими (циркуль) инструментами.

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа
(контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных
графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых
углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для
решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и
плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на
проволоку, толстую нитку.

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани
(поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного
происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток
(швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление),
его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты
(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик,
стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей
выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей,
сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока,
пряжа, бусины и другие).



Конструирование и моделирование
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах

создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и
конструирования симметричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов
по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей
конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и
дополнений в изделие.

Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных

носителях.
Поиск информации. Интернет как источник информации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах
изученного);

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или
письменной;

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с
учётом указанных критериев;

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в
практической работе;

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической)
задачи;

осуществлять решение простых задач в умственной и
материализованной форме.
Работа с информацией:

получать информацию из учебника и других дидактических материалов,
использовать её в работе;



понимать и анализировать знаковосимволическую информацию
(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

Коммуникативные универсальные учебные действия
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы,

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать
на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам,
внимание к мнению другого;

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте,
рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

понимать и принимать учебную задачу;
организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
прогнозировать необходимые действия для получения практического

результата, планировать работу;
выполнять действия контроля и оценки;
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться

учитывать их в работе.
Совместная деятельность:

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе
изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь;

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять
работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы,
уважительно относиться к чужому мнению.

3 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как
движущие силы прогресса.

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных
условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника,
предметы быта и декоративноприкладного искусства. Современные



производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных
используемым на уроках технологии.

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его
назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония
предметной и окружающей среды (общее представление).

Мир современной техники. Информационнокоммуникационные
технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных
задач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции
(трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и
другие).

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику
сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные,
групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики.
Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества,
распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер)
и подчинённый).

Технологии ручной обработки материалов
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и

синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки
материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий
при использовании того или иного материала (например, аппликация из
бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно
художественным и технологическим свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож,
шило и другие), называние и выполнение приёмов их рационального и
безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ
устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности
практических действий и технологических операций, подбор материалов и
инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение
необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных
изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.



Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный,
толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа
(эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в
схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных
построений.

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа,
выполнение отверстий шилом.

Технология обработки текстильных материалов. Использование
трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. Использование
вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или)
петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание
пуговиц (с двумячетырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из
нескольких деталей.

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных
материалов в одном изделии.

Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в

том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративнохудожественным).
Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора
«Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость
конструкции.

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений,
технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на
доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом
дополнительных условий (требований). Использование измерений и
построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).

Информационно-коммуникативные технологии
Информационная среда, основные источники (органы восприятия)

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации.
Информационные технологии. Источники информации, используемые
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный
компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный
компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения



здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и
обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи,
беседы (мастерклассы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с
текстовым редактором Microsoft Word или другим.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать
их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением
существенных и несущественных признаков;

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или
письменной, а также графически представленной в схеме, таблице;

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных
условий;

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному
существенному признаку (используемый материал, форма, размер,
назначение, способ сборки);

читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.

Работа с информацией:
анализировать и использовать знаковосимволические средства

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых
объектов;

на основе анализа информации производить выбор наиболее
эффективных способов работы;

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы;

использовать средства информационнокоммуникационных технологий
для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под
руководством учителя.



Коммуникативные универсальные учебные действия
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой

коммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и способах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов

и способов выполнения задания.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств
для её решения;

прогнозировать необходимые действия для получения практического
результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей,
действовать по плану;

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по
симпатии, но и по деловым качествам;

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему
решению, отвечать за общий результат работы;

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и
дружелюбие;

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при
выполнении своей части работы.

4 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Профессии и технологии современного мира. Использование

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и
использование синтетических материалов с определёнными заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное
сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и
другие).



Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и
другие).

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность
людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности
человека на окружающую среду, способы её защиты.

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных
мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным
традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и
современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другое).

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация
заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и
технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные
проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного
года. Использование комбинированных техник создания конструкций по
заданным условиям в выполнении учебных проектов.

Технологии ручной обработки материалов
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные
графические изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными)
требованиями к изделию.

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение
оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов
отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с
помощью чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных
техник.

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое
представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические),
их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её
назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии
с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по
готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного
стежка и её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение и
отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков



(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и
отделки изделий. Простейший ремонт изделий.

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон,
полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное
определение технологий их обработки в сравнении с освоенными
материалами.

Комбинированное использование разных материалов.

Конструирование и моделирование
Современные требования к техническим устройствам (экологичность,

безопасность, эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в

том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному
замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско
технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического
процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных
проектных работ.

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные
узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование
робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование,
тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация
робота.

Информационно-коммуникативные технологии
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях

информации.
Электронные и медиаресурсы в художественноконструкторской,

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми
цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике
творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса
компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в
программе PowerPoint или другой.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
действий, коммуникативных универсальных учебных действий,
регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.



Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать
их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием
общепринятых условных обозначений и по заданным условиям;

выстраивать последовательность практических действий и
технологических операций, подбирать материал и инструменты, выполнять
экономную разметку, сборку, отделку изделия;

решать простые задачи на преобразование конструкции;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или

письменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному

существенному признаку (используемый материал, форма, размер,
назначение, способ сборки);

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации
предметов (изделий) с учётом указанных критериев;

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,
выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.
Работа с информацией:

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь
различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с
решаемой задачей;

на основе анализа информации производить выбор наиболее
эффективных способов работы;

использовать знаковосимволические средства для решения задач в
умственной или материализованной форме, выполнять действия
моделирования, работать с моделями;

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике
творческих и проектных работ;

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и
другое;



использовать средства информационнокоммуникационных технологий
для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под
руководством учителя.

Коммуникативные универсальные учебные действия
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы,

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к
чужому мнению;

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России,
высказывать своё отношение к предметам декоративноприкладного
искусства разных народов Российской Федерации;

создавать текстырассуждения: раскрывать последовательность
операций при работе с разными материалами;

осознавать культурноисторический смысл и назначение праздников, их
роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и
оформления праздников.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять
цели учебнопознавательной деятельности;

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью
и выполнять её в соответствии с планом;

на основе анализа причинноследственных связей между действиями и
их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения
необходимого результата;

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и
результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:
распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого,
осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их
работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их
достижения;



в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои
предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение
других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к
разной оценке своих достижений.






 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне

начального общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

В результате изучения технологии на уровне начального общего
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
результаты:

первоначальные представления о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к
труду и творчеству мастеров;

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы,
ответственное отношение к сохранению окружающей среды;

понимание культурноисторической ценности традиций, отражённых в
предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа,
уважительное отношение к культурным традициям других народов;

проявление способности к эстетической оценке окружающей
предметной среды, эстетические чувства – эмоциональноположительное
восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов,
образцов мировой и отечественной художественной культуры;

проявление положительного отношения и интереса к различным видам
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой
самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат,
способность к различным видам практической преобразующей деятельности;

проявление устойчивых волевых качества и способность к
саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие,
ответственность, умение справляться с доступными проблемами;

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики
общения, проявление толерантности и доброжелательности.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения технологии на уровне начального общего

образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

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

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в
пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих
устных и письменных высказываниях;

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и
несущественных признаков;

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и
различия;

делать обобщения (техникотехнологического и декоративно
художественного характера) по изучаемой тематике;

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной
практической творческой деятельности;

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении
изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно
художественной задачей;

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения
объектов и законов природы, доступного исторического и современного
опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации
в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в
соответствии с решаемой задачей;

анализировать и использовать знаковосимволические средства
представления информации для решения задач в умственной и
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с
моделями;



использовать средства информационнокоммуникационных технологий
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с
контролируемым выходом), оценивать объективность информации и
возможности её использования для решения конкретных учебных задач;

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать

репликиуточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и
идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать
их в диалоге;

создавать текстыописания на основе наблюдений (рассматривания)
изделий декоративноприкладного искусства народов России;

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и
способах создания;

объяснять последовательность совершаемых действий при создании
изделия.

Регулятивные универсальные учебные действия:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места,

поддержание и наведение порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинноследственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения
необходимых результатов;

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок;

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли,
выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять
продуктивное сотрудничество;



проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения
и пожелания, оказывать при необходимости помощь;

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные
идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать
конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его
практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта
проектной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по технологии:

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и
убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной
работы с клеем;

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала,
экономия материала при разметке);

определять названия и назначение основных инструментов и
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла,
шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе;

определять наименования отдельных материалов (например, бумага,
картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы
их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие),
выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки
материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия;

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки,
выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, сборку
изделий с помощью клея, ниток и другое;

оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление»,
«конструирование», «аппликация»;



выполнять задания с опорой на готовый план;
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем

месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, соблюдать
правила гигиены труда;

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по
вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию изделия:
выделять основные и дополнительные детали, называть их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления;

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические,
бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет,
фактура, форма, гибкость и другие);

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и
приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и
работать ими;

различать материалы и инструменты по их назначению;
называть и выполнять последовательность изготовления несложных

изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки,
по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания
размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму
деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием,
сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея,
пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка;

использовать для сушки плоских изделий пресс;
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон;
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема),

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
образцу, рисунку;

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в
коллективных работах под руководством учителя;

выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие
предметные результаты по отдельным темам программы по технологии:



понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта,
«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель»,
«технология», «технологические операции», «способы обработки» и
использовать их в практической деятельности;

выполнять задания по самостоятельно составленному плану;
распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия,
асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей
среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно
прикладного искусства;

выделять, называть и применять изученные общие правила создания
рукотворного мира в своей предметнотворческой деятельности;

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом
деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее
место;

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке
или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на
инструкционную (технологическую) карту;

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы,
исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон,
натуральные ткани, нитки, проволока и другие);

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия
контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия
симметрии);

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов
и одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки,
угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с
помощью циркуля;

выполнять биговку;
выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;
понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета),

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;
отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой

развёртки;
определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами;



конструировать и моделировать изделия из различных материалов по
модели, простейшему чертежу или эскизу;

решать несложные конструкторскотехнологические задачи;
применять освоенные знания и практические умения (технологические,

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и
практической деятельности;

делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в
ходе обсуждения;

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его
в продукте, демонстрировать готовый продукт;

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по технологии:

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож»,
«шило», «искусственный материал»;

выделять и называть характерные особенности изученных видов
декоративноприкладного искусства, профессии мастеров прикладного
искусства (в рамках изученного);

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по
описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и
другие);

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль);

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными

строчками;
решать простейшие задачи техникотехнологического характера по

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными)
требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении



изделий в соответствии с технической или декоративнохудожественной
задачей;

понимать технологический и практический смысл различных видов
соединений в технических объектах, простейшие способы достижения
прочности конструкций, использовать их при решении простейших
конструкторских задач;

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и
наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и
декоративнохудожественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости

от требований конструкции;
называть несколько видов информационных технологий и

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
обучающихся);

понимать назначение основных устройств персонального компьютера
для ввода, вывода и обработки информации;

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;
использовать возможности компьютера и информационно

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при
выполнении обучающих, творческих и проектных заданий;

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием
изученного материала на основе полученных знаний и умений.

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты по отдельным темам программы по технологии:

формировать общее представление о мире профессий, их социальном
значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в
области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых
окружающих производствах;

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее
место в зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового
процесса;

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание
(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую)
карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;



понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда;

выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге),
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи,
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;

выполнять символические действия моделирования, понимать и
создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки,
эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу;

решать простейшие задачи рационализаторского характера по
изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств
конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие
художественноконструкторские задачи по созданию изделий с заданной
функцией;

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с
использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст
(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power
Point;

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать
проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его
практического воплощения, аргументированно представлять продукт
проектной деятельности;

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной
деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к
мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей,
координировать собственную работу в общем процессе.
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

Всего

Контр
ольны
е
работ
ы

Практи
ческие
работы

1

Природное и
техническое
окружение
человека

2

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

2

Природные
материалы.
Свойства.
Технологии
обработки

5

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

3

Способы
соединения
природных
материалов

1

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

4

Композиция в
художественно
декоративных
изделиях

2

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

5

Пластические
массы.
Свойства.
Технология
обработки

1

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

6

Изделие. Основа
и детали
изделия.
Понятие
«технология»

1

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

Получение
различных форм
деталей изделия
из пластилина

2

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

8

Бумага. Ее
основные
свойства. Виды
бумаги

1

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

9

Картон. Его
основные
свойства. Виды
картона

1

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

10
Сгибание и
складывание
бумаги

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f411da6

11

Ножницы –
режущий
инструмент.
Резание бумаги
и тонкого
картона
ножницами.
Понятие
«конструкция»

3

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

12

Шаблон –
приспособление.
Разметка
бумажных
деталей по
шаблону

5

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

13
Общее
представление о
тканях и нитках

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f411da6

14
Швейные иглы и
приспособления

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f411da6
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15

Варианты
строчки прямого
стежка
(перевивы).
Вышивка

3

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

16 Резервное время 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/
7f411da6

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

33 0 0
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2 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всего

Конт
рольн
ые
работ
ы

Практ
ически
е
работы

1

Повторение и
обобщение
пройденного в первом
классе

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f8d54

2

Средства
художественной
выразительности
(композиция, цвет,
форма, размер, тон,
светотень, симметрия) в
работах мастеров

4

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f8f2a

3
Биговка. Сгибание
тонкого картона и
плотных видов бумаги

4

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f9380

4

Технология и
технологические
операции ручной
обработки материалов
(общее представление)

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f9740

5
Элементы графической
грамоты

2

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f9c68

6

Разметка
прямоугольных деталей
от двух прямых углов
по линейке

3

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fa050
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7

Угольник – чертежный
(контрольно
измерительный)
инструмент. Разметка
прямоугольных деталей
по угольнику

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fa244

8

Циркуль – чертежный
(контрольно
измерительный)
инструмент. Разметка
круглых деталей
циркулем

2

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fa6ea

9

Подвижное и
неподвижное
соединение деталей.
Соединение деталей
изделия «щелевым
замком»

5

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863faa50

10
Машины на службе у
человека

2

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fabea

11
Натуральные ткани.
Основные свойства
натуральных тканей

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fadfc

12
Виды ниток. Их
назначение,
использование

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fabea

13

Технология
изготовления швейных
изделий. Лекало.
Строчка косого стежка
и ее варианты

6

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fadfc

14 Резервное время 1 Библиотека

https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fadfc


ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fadfc

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fadfc


3 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образователь
ные ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практи
ческие
работы

1

Повторение и
обобщение
пройденного во
втором классе

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f8d54

2
Информационно
коммуникативные
технологии

3

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f8f2a

3

Способы
получения
объемных
рельефных форм
и изображений
(технология
обработки
пластических
масс, креповой
бумаги

4

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f9380

4

Способы
получения
объемных
рельефных форм
и изображений
Фольга.
Технология
обработки фольги

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f9740

5

Архитектура и
строительство.
Гофрокартон. Его
строение

1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863f9c68

https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9740


свойства, сферы
использования

6

Объемные формы
деталей и
изделий.
Развертка. Чертеж
развертки

6

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fa050

7

Технологии
обработки
текстильных
материалов

4

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fa244

8
Пришивание
пуговиц. Ремонт
одежды

3

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fa6ea

9
Современные
производства и
профессии

4

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863faa50

10

Подвижное и
неподвижное
соединение
деталей из
деталей наборов
типа
«Конструктор».
Конструирование
изделий из разных
материалов

6

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fabea

11 Резервное время 1

Библиотека
ЦОК
https://m.edsoo
.ru/863fadfc

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fadfc


4 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

Всег
о

Конт
рольн
ые
работ
ы

Практи
ческие
работы

1

Повторение и
обобщение
изученного в
третьем классе

1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3f8d54

2
Информационно
коммуникативны
е технологии

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3f8f2a

3
Конструирование
робототехническ
их моделей

5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3f9380

4

Конструирование
сложных изделий
из бумаги и
картона

5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3f9740

5

Конструирование
объемных
изделий из
разверток

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3f9c68

6
Интерьеры
разных времен.
Декор интерьера

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3fa050

7
Синтетические
материалы

5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3fa244

8
История одежды
и текстильных
материалов

5
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3fa6ea

https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863fa6ea


9

Подвижные
способы
соединения
деталей
усложненных
конструкций

3
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3faa50

10 Резервное время 1
Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/86
3fabea

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 0

https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fabea


Физическая культура
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 подготовке. Связь физических упражнений с движениями
животных и трудовыми действиями древних людей.

Способы самостоятельной деятельности
Режим дня и правила его составления и соблюдения.
Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур.

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические
упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура
Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды

для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.
Гимнастика с основами акробатики
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы,

положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и
две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в
колонне по одному с равномерной скоростью.

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения
ходьбой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической
скакалкой, стилизованные гимнастические прыжки.

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на
спине и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в
положении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами,
прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.

Лыжная подготовка
Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника.

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на
лыжах скользящим шагом (без палок).

Лёгкая атлетика



Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.

Подвижные и спортивные игры
Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.
Прикладно-ориентированная физическая культура
Развитие основных физических качеств средствами спортивных и

подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований
комплекса ГТО.

2 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории возникновения физических упражнений и первых

соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.
Способы самостоятельной деятельности
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека:

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их
измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней

зарядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.
Спортивно-оздоровительная физическая культура
Гимнастика с основами акробатики
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые

команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному;
при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение
в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения.

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений.
Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на
месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и
наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.

Лыжная подготовка
Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на

лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с
небольшого склона в основной стойке, торможение лыжными палками на
учебной трассе и падением на бок во время спуска.



Лёгкая атлетика
Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа.
Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и
двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной
амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега.
Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления
движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: ускорения из
разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с
преодолением небольших препятствий.

Подвижные игры
Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол,

футбол).
Прикладно-ориентированная физическая культура
Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных

физических качеств средствами подвижных и спортивных игр.

3 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории развития физической культуры у древних народов,

населявших территорию России. История появления современного спорта.
Способы самостоятельной деятельности
Виды физических упражнений, используемых на уроках физической

культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их
отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на
занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка
нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры.
Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и
утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических
качеств на учебный год.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения

дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление
организма после умственной и физической нагрузки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура.



Гимнастика с основами акробатики
Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из

колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении.
Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на
гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы:
вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук,
приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной
гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные
стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым боком.

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба
приставным шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье
разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью
вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через
скакалку назад с равномерной скоростью.

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища
с изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с
движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.

Лёгкая атлетика
Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча

изза головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения
скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с
преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной
скоростью на дистанции 30 м.

Лыжная подготовка
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в

поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение
плугом.

Плавательная подготовка.
Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного

плавания: кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и
всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.

Подвижные и спортивные игры
Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и

лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и
передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и
передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение
футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.



Прикладно-ориентированная физическая культура.
Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта.

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

4 КЛАСС

Знания о физической культуре
Из истории развития физической культуры в России. Развитие

национальных видов спорта в России.
Способы самостоятельной деятельности
Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на

работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на
самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним
признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей
физического развития и физической подготовленности посредством
регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время
самостоятельных занятий физической культурой.

Физическое совершенствование
Оздоровительная физическая культура
Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения

(на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для
снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы
больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в
естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры.

Спортивно-оздоровительная физическая культура
Гимнастика с основами акробатики
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо
освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с
разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце
«Леткаенка».

Лёгкая атлетика
Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические



действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое
ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.

Лыжная подготовка
Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой.

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.
Плавательная подготовка
Предупреждение травматизма во время занятий плавательной

подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные
упражнения в плавании кролем на спине.

Подвижные и спортивные игры
Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми.

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая
подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических
действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя
руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в
условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча
внутренней стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в
условиях игровой деятельности.

Прикладноориентированная физическая культура
Упражнения физической подготовки на развитие основных физических

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по физической культуре
на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

В результате изучения физической культуры на уровне начального
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие
личностные результаты:

становление ценностного отношения к истории и развитию физической
культуры народов России, осознание её связи с трудовой
деятельностью и укреплением здоровья человека;

формирование нравственноэтических норм поведения и правил
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных
соревнований, выполнения совместных учебных заданий;

проявление уважительного отношения к соперникам во время
соревновательной деятельности, стремление оказывать первую
помощь при травмах и ушибах;

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр,
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил
здорового образа жизни;

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей
физического развития и физической подготовленности, влияния
занятий физической культурой и спортом на их показатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В результате изучения физической культуры на уровне начального
общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная
деятельность.

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы
следующие 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
проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и
положительно относиться к замечаниям других обучающихся и
учителя;

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать
объективность определения победителей.

Регулятивные универсальные учебные действия:
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки,

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки;
выполнять учебные задания по обучению новым физическим

упражнениям и развитию физических качеств;
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой

и соревновательной деятельности.
К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы

следующие 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
выполнение;

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять
индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и
утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки;

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и
физических качеств, проводить процедуры их измерения.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить

соответствующие примеры её положительного влияния на организм
обучающихся (в пределах изученного);

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх,
аргументированно высказывать суждения о своих действиях и
принятых решениях;

делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных
игр и спортивных соревнований, планированию режима дня,
способам измерения показателей физического развития и физической
подготовленности.

Регулятивные универсальные учебные действия:
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом

их учебного содержания, находить в них различия
(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия
лыжной и плавательной подготовкой);

выполнять учебные задания по освоению новых физических
упражнений и развитию физических качеств в соответствии с
указаниями и замечаниями учителя;

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных
заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к
другим обучающимся;



контролировать соответствие двигательных действий правилам
подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при
возникновении ошибок.

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы
следующие универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия:
понимать историческую связь развития физических упражнений с

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних
людей в современных спортивных соревнованиях;

объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять
способы её регулирования на занятиях физической культурой;

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на
предупреждение развития утомления при выполнении физических и
умственных нагрузок;

обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять
правила поведения на уроках физической культуры, проводить
закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения
осанки;

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и
физических качеств в течение учебного года, определять их приросты
по учебным четвертям (триместрам).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них

активное участие с соблюдением правил и норм этического
поведения;

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и
способов деятельности во время совместного выполнения учебных
заданий;

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе
выполнения физических упражнений и технических действий из
осваиваемых видов спорта;

делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных
заданий, организации и проведения самостоятельных занятий
физической культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия:
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать

их на основе сравнения с заданными образцами;



взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой
деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых
действий правилам подвижных игр;

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их
совместное коллективное решение.

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы
следующие универсальные учебные действия.

Познавательные универсальные учебные действия:
сравнивать показатели индивидуального физического развития и

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить
общие и отличительные особенности;

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных
стандартов, приводить примеры физических упражнений по их
устранению;

объединять физические упражнения по их целевому предназначению:
на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и
выносливости.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного
диалога;

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и
обучающимися, применять термины при обучении новым
физическим упражнениям, развитии физических качеств;

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической
культурой.

Регулятивные универсальные учебные действия:
выполнять указания учителя, проявлять активность и

самостоятельность при выполнении учебных заданий;
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с

учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях
физической культурой, проявлять стремление к развитию физических
качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



1 КЛАСС
К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в
индивидуальном режиме дня;

соблюдать правила поведения на уроках физической культурой,
приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;

выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать

упражнения по профилактике её нарушения;
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и

в колонну по одному, выполнять ходьбу и бег с равномерной и
изменяющейся скоростью передвижения;

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом
и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину
толчком двумя ногами;

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.

2 КЛАСС
К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

демонстрировать примеры основных физических качеств и
высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и
физическим развитием;

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с
помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за
их изменениями;

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных
исходных положений и разными способами, демонстрировать
упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой
рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;



демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном
передвижении;

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной
амплитудой, в высоту с прямого разбега;

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с
пологого склона и тормозить падением;

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных
физических качеств, с использованием технических приёмов из
спортивных игр;

  выполнять упражнения на развитие физических качеств.

3 КЛАСС
К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и
акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и
плавательной подготовки;

демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей,
подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать
их целевое предназначение на занятиях физической культурой;

измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её
значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок;

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики,
объяснять их связь с предупреждением появления утомления;

выполнять движение противоходом в колонне по одному,
перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в
движении;

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким
подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в
правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и
правым боком, спиной вперёд;

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным
шагом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно
на правой и левой ноге;



демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения
танцев галоп и полька;

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной
скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски
набивного мяча из положения сидя и стоя;

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом,
спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение
баскетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча
снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча
змейкой);

выполнять упражнения на развитие физических качеств,
демонстрировать приросты в их показателях.

4 КЛАСС
К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих

предметных результатов по отдельным темам программы по физической
культуре:

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с
подготовкой к труду и защите Родины;

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой
на укрепление здоровья, развитие сердечнососудистой и
дыхательной систем;

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при
развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и
гибкости;

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время
самостоятельных занятий физической культурой и спортом,
характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и
лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;
демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо

освоенных упражнений (с помощью учителя);
демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с

разбега способом напрыгивания;



демонстрировать движения танца «Леткаенка» в групповом
исполнении под музыкальное сопровождение;

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;
демонстрироватьпроплывание учебной дистанции кролем на груди или

кролем на спине (по выбору обучающегося);
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол,

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;
выполнять упражнения на развитие физических качеств,

демонстрировать приросты в их показателях.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов

Электронн
ые
(цифровые)
образовате
льныересу
рсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практически
е работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1
Знания о
физической
культуре

2
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 2
Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности

2.1
Режим дня
школьника

1
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 1
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1.Оздоровительная физическая культура

1.1
Гигиена
человека

1
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

1.2
Осанка
человека

1
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

1.3

Утренняя
зарядка и
физкультминут
ки в режиме дня
школьника

1
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru



Итого по разделу 3
Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1
Гимнастика с
основами
акробатики

18
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

2.2 Легкая атлетика 18
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

2.3
Подвижные и
спортивные
игры

35
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 71
Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1

Подготовка к
выполнению
нормативных
требований
комплекса ГТО

22
myschool.ed
u.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 22
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

99 0 0



2 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательны
ересурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практическ
ие работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1
Знания о
физическойкульт
уре

3
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 3
Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности

2.1
Физическое
развитие и его
измерение

9
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 9
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1.Оздоровительная физическая культура

1.1
Занятия по
укреплению
здоровья

1
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

1.2
Индивидуальные
комплексы
утренней зарядки

2
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 3
Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1
Гимнастика с
основами
акробатики

14
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.2
Лыжная
подготовка

1
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.3 Легкая атлетика 14 myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.4 Подвижные игры 32 myschool.edu.ru



resh.edu.ru
Итого по разделу 61
Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1

Подготовка к
выполнению
нормативных
требований
комплекса ГТО

26
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 26
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

102 0 0



3 КЛАСС

№ п/п
Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные
(цифровые)
образовательны
ересурсы

Всего

Контр
ольны
е
работы

Практ
ически
е
работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1
Знания о
физической
культуре

2
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 2
Раздел 2.Способысамостоятельнойдеятельности

2.1

Виды
физических
упражнений,
используемых на
уроках

1
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.2

Измерение
пульса на уроках
физической
культуры

1
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.3
Физическаянагру
зка

2
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итогопоразделу 4
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1.Оздоровительнаяфизическаякультура

1.1 Закаливание
организма

1 myschool.edu.ru
resh.edu.ru

1.2
Дыхательная и
зрительная
гимнастика

1
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 2
Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура



2.1
Гимнастика с
основами
акробатики

16
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.2 Легкая атлетика 10 myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.3
Лыжная
подготовка

1
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.4 Плавательная
подготовка

1 myschool.edu.ru
resh.edu.ru

2.5
Подвижные и
спортивные игры

42
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 70
Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1

Подготовка к
выполнению
нормативных
требований
комплекса ГТО

24
myschool.edu.ru
resh.edu.ru

Итого по разделу 24
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102 0 0



4 КЛАСС

№
п/
п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Электронные
(цифровые)
образовательн
ые ресурсы

Всег
о

Контрольн
ые работы

Практич
еские
работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1
Знания о
физической
культуре

2

https://resh.edu.r
u/subject/https://
myschool.edu.ru
/

Итого по разделу 2
Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности

2.1
Самостоятельная
физическая
подготовка

3
https://resh.edu.r
u/subject/

2.2

Профилактика
предупреждения
травм и оказание
первой помощи при
их возникновении

2
https://myschool
.edu.ru/

Итого по разделу 5
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Раздел 1.Оздоровительная физическая культура

1.1

Упражнения для
профилактики
нарушения осанки и
снижения массы
тела

1
https://resh.edu.r
u/subject/

1.2
Закаливание
организма

1
https://myschool
.edu.ru/

Итого по разделу 2
Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура
2.1 Гимнастика с 12 https://resh.edu.r

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/


основами
акробатики

u/subject/https://
myschool.edu.ru
/

2.2 Легкая атлетика 9

https://resh.edu.r
u/subject/https://
myschool.edu.ru
/

2.3
Подвижные и
спортивные игры

14

https://resh.edu.r
u/subject/https://
myschool.edu.ru
/

Итого по разделу 35
Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1

Подготовка к
выполнению
нормативных
требований
комплекса ГТО

24

https://resh.edu.r
u/subject/https://
myschool.edu.ru
/

Итого по разделу 24
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 0 0

https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
https://myschool.edu.ru/
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
включает:

1. содержание курса внеурочной деятельности;
2. планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
3. тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной
деятельности, электронных (цифровых) образовательных ресурсов
и формы проведения занятий.

«Разговоры о важном»
(1-4 классы)

Содержание курса внеурочной деятельности
Темы занятий приурочены к государственным праздникам,

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня
рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей
и деятелей культуры:

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. Преемственность поколений в готовности защищать
родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги,
самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады
города («Зоя. К 100летию со дня рождения Зои Космодемьянской»,
«Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения
Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).
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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 представление) («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, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО.
Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья,
Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина.
Симферополь — столица 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 профессий (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 человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить
заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого
предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена:
благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в
традиционных религиях. Деятельность добровольцев как социальное
служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной
жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие,
гуманность, сопереживание. Как младший школьник может проявить добрые
чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе
(Всемирный день психического здоровья, 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»). Всемирный фестиваль молодежи

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной
деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи
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одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия
и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям
(«Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»,
«Россия – здоровая держава»).

Государственные праздники Российской Федерации:
− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции

празднования Нового года в разных странах. История возникновения
новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника
Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания
новогодних игрушек («Новогодние 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. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся
ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э.
Циолковский.

Научные открытия российских учёных, без которых невозможно
представить современный мир: телеграф, цветная фотография,
радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества
ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса
к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять
свои знания, участвовать в школьной опытноисследовательской
деятельности.

Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы»
виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернетресурсами.
(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева.
День российской науки»).

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения
праздника. Защита 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, самопожертвование («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, воспитатель 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
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход1; 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 давних времен люди желали друг другу хорошего урожая,
удачного лета. Традиция изменилась, когда женщиныработницы выступили
на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и
повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой
Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за
свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла,
партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать
все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места
принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день
освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений:
бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).

− 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 возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая
необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания —
основа успешного развития человека и общества. Каждый должен стремиться
к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе
профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и
воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник,
участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского
труда.

Страницы истории развития образования. Первые школы, первые
учителямонахи. Влияние книгопечатания на развитие образования. И.
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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 патриотические 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 19411945 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
взаимопонимания 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 отношение к старшему поколению, проявление действенного
уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.

Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи,
укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 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 рядом 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, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры
народных промыслов. Искусство в жизни человека.

Страницы истории становления искусства в России: от Древней
Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета,
драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное,
театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С.
Станиславский — великий 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)»,
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«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 курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской

идентичности;
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и

родного края;
 уважение к своему и другим народам;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о
нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных
отношений;

 признание индивидуальности каждого человека;
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение

физического и морального вреда другим людям;
 бережное отношение к природе;
 неприятие действий, приносящих вред природе.
 День Победы. Бессмертный полк
 День детских общественных организаций
 Россия – страна возможностей

Метапредметные результаты
базовые логические действия:

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,
устанавливать аналогии;

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации,

классифицировать предложенные объекты;
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 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 причинноследственные 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 изменения объекта, ситуации;

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее
подходящий (на основе предложенных критериев);

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по
установлению особенностей объекта изучения и связей между
объектами (часть – целое, причина – следствие);

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе
результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,
классификации, сравнения, исследования);

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их
последствия в аналогичных или сходных ситуациях;
работа с информацией:

 выбирать источник получения информации;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим
работником способа ее проверки;

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске
информации в интернете;

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую
информацию в соответствии с учебной задачей;
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 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления
информации.
Овладение универсальными учебными коммуникативными

действиями:
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 аргументировано высказывать свое мнение;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,

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

тексту выступления;
совместная деятельность:

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные
с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой)
ситуации на основе предложенного формата планирования,
распределения промежуточных шагов;

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
действия по ее достижению: распределять роли, договариваться,
обсуждать процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные

образцы.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
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.
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Предметные результаты
Сформировано представление:

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах,
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых
национальных российских ценностях;

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России;

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов
нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории
России и ее народов;

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач,
рекламы;

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей; душевной и физической красоте человека;

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

 активной роли человека в природе.
Сформировано ценностное отношение:

 к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения; своему национальному языку и культуре;

 семье и семейным традициям;
 учебе, труду и творчеству;
 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),

членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 природе и всем формам жизни.
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Сформирован интерес:
 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.;
 общественным явлениям, понимать активную роль человека в

обществе;
 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,

в жизни родного города;
 природе, природным явлениям и формам жизни;
 художественному творчеству.
Сформированы умения:

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные
на взаимопомощи и взаимной поддержке;

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;
 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им;

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам,
грубости, оскорбительным словам и действиям.

Тематическое планирование (1-2 классы)
https://edsoo.ru/wp-
content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87
%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B
2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-
%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf

№ Тема занятия Кол-
во
час.

Форма
проведения

Электронные
ресурсы

1. День знаний. Зачем
человеку знания?

1 ч. Викторина

2. Что мы Родиной зовем? 1 ч. Работа с
интерактивной
картой

Карта России

3. Мечтаю летать 1 ч. Работа с
интерактивными
карточками

Интерактивна
я доска

4. Я хочу увидеть музыку 1 ч. Музыкальный
конкурс талантов

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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5. О наших бабушках и
дедушках

1 ч. Беседа «Семейные
истории»

Презентации,
видеоролики

6. Мой первый учитель 1 ч. Групповая работа Видеосюжеты
7. День отца. Творческая

мастерская.
1 ч. Изготовление

поделок
Интерактивна
я доска

8. Я и моя семья (строим
семейное дерево)

1 ч. Индивидуальная
работа

Интерактивна
я доска

9. День народного единства 1 ч. Работа с
интерактивной
картой

Карта России

10. Память времен 1 ч. Викторина Видеоролики
памятных
событий

11. День матери. Творческая
мастерская.

1 ч. Изготовление
поделок

Презентация

12. Что такое герб? 1 ч. Работа с
интерактивными
карточками

Презентация.
Видеоролики

13. Доброта  дорога к миру 1 ч. Мультконцерт
14. Герои Отечества разных

исторических эпох
1 ч. Работа с галереей

героев
Электронный
архив.
Медиасюжеты

15. День конституции 1 ч. Эвристическая
беседа

Видеоролики

16. Умеем ли мы мечтать? 1 ч. Конкурс рисунков Презентация
17. Светлый праздник

Рождества. Творческая
работа: елочная игрушка.

1 ч. Изготовление
поделок

Интерактивна
я доска

18. Ленинград в дни блокады 1 ч. Работа с книжным
текстом

Видеоролики

19. Кто такие скоморохи? 1 ч. Работа с
интерактивными
карточками

Видеоролики

20. Российские Кулибины 1 ч. Викторина Фрагмент
фильма

21. Россия и мир 1 ч. Викторина Видеоролик
22. Есть такая профессия 

Родину защищать
1 ч. Обсуждение

фильма о войне
Фрагмент
фильма
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23. Поговорим о наших
мамах. Творческая работа:
рисунок

1 ч. Выполнение
рисунка

Презентация

24. Что такое гимн? 1 ч. Работа с книжным
текстом

Видеоролик

25. Путешествие по Крыму 1 ч. Виртуальная
экскурсия

Интернет.

26. Я иду … в театр 1 ч. Чтение по ролям Видеоролики
О жизни и подвиге Юрия
Гагарина

1 ч. Обсуждение
фильма «Гагарин.
Первый в
космосе»

Видеоролик

27. Память прошлого 1 ч. Конкурс стихов
28. Заповедники России 1 ч. Виртуальная

экскурсия
Интернет
материалы

29. День труда. Герои мирной
жизни.

1 ч. Беседа с
ветеранами труда

Видеосюжеты

30. Дети  герои Великой
отечественной войны

1 ч. Встреча с
ветеранами

Видеосюжеты

31. День детских
общественных
организаций

1 ч. Работа с
видеоматериалами

Сайты
детских
организаций

32. Мои увлечения 1 ч. Творческий
конкурс

Презентации

Тематическое планирование (3-4 классы)
https://edsoo.ru/wp-
content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87
%D0%B0%D1%8F-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0
%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B
2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-
%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf

№ Тема занятия Кол
во
часов

Форма
проведения

Электронные
ресурсы

1. День знаний. Рекорды 1 ч. Образовательный

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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России квиз
2. От поколения к

поколению: любовь
россиян к Родине

1 ч. Беседа Видеоролик

3. Мечтаю летать 1 ч. Работа с
интерактивными
карточками

Интерактивная
доска

4. Я хочу услышать музыку 1 ч. Музыкальный
конкурс талантов

5. О наших бабушках и
дедушках

1 ч. Беседа «Семейные
истории»

Презентации,
видеоролики

6. Яснополянская школа и
ее учитель

1 ч. Работа с текстом Видеоролик

7. День отца. Творческая
мастерская.

1 ч. Изготовление
поделок

Интерактивная
доска

8. Петр и Феврония
Муромские

1 ч. Работа с
иллюстрациями

Презентация

9. День народного единства 1 ч. Работа с
интерактивной
картой

Карта России

10. Память времен 1 ч. Обсуждение
исторических
событий

Видеоролики
памятных
событий

11. День матери. Творческая
мастерская.

1 ч. Изготовление
поделок

Презентация

12. Герб России и Москвы.
Легенда о Георгие
Победоносце

1 ч. Работа с
видеорядом

Видеоролики

13. Один час моей жизни.
Что я могу сделать для
других?

1 ч. Групповое
обсуждение

14. Герои Отечества разных
исторических эпох

1 ч. Работа с галереей
героев.
Обсуждение
событий

Электронный
архив.
Медиасюжеты

15. День конституции 1 ч. Эвристическая
беседа

Видеоролики

16. О чем мы мечтаем? 1 ч. Конкурс стихов
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17. Светлый праздник
Рождества

1 ч. Пишем письмо
Дедушке Морозу

18. Ленинград в дни блокады 1 ч. Работа с книжным
текстом

Видеоролики

19. Рождение московского
художественного театра

1 ч. Виртуальная
экскурсия

Видеофрагмент

20. День российской науки 1 ч. Викторина
21. Россия и мир 1 ч. Викторина
22. Есть такая профессия 

Родину защищать
1 ч. Литературная

гостиная: конкурс
стихов

Презентация

23. 8 марта  женский
праздник

1 ч. Творческий
флэшмоб

Интерактивная
доска

24. Гимн России 1 ч. Работа с книжным
текстом

Видеоролик

25. Путешествие по Крыму 1 ч. Виртуальная
экскурсия

Интернет.

26. Я иду … в театр 1 ч. Чтение по ролям Видеоролики
27. День космонавтики 1 ч. Обсуждение

фильма «Время
первых»

Видеоролик

28. Память прошлого 1 ч. Конкурс стихов Сайты истории
военных лет

29. «Дом для дикой
природы»: история
создания

1 ч. Работа с
видеоматериалами

Видеоролики

30. День труда. Герои мирной
жизни.

1 ч. Беседа с
ветеранами труда

Видеосюжеты

31. Дорогами нашей Победы 1 ч. Встреча с
ветеранами

Видео и аудио
сопровождение

32. День детских
общественных
организаций

1 ч. Работа с
видеоматериалами

Сайты детских
организаций

33. Мои увлечения 1 ч. Творческий
конкурс

Презентации
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Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся

2. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся

2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает:
– формирование логических действий анализа, сравнения, установления

причинноследственных связей в работе с текстами;
– развитие знаковосимволических действий — замещения (например,

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова);

– формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в
грамматической и синтаксической структуре;

– успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи,
включая обобщающую и планирующую функции.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает:

– формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя
и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоционально
действенной идентификации;

– воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с
героическим историческим прошлым своего народа и своей страны;

– формирование нравственноэтического оценивания через выявление
морального содержания и нравственного значения действий
персонажей;

– развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания
картины событий и поступков персонажей;

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства;

– умения устанавливать логическую причинноследственную
последовательность событий и действий героев произведения;

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает:

– развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную
культуру обучающегося; общее речевое развитие обучающегося на
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основе формирования обобщенных лингвистических структур
грамматики и синтаксиса;

– развитие произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;

– развитие письменной речи;
– формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог,
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника
форме.

– формирование гражданской идентичности личности, преимущественно
в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.

– развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика» обеспечивает:

– развитие логических и алгоритмических умений;
– формирование учебных действий по планированию

последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаковосимволических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур)
по существенному основанию;

– формирование способности моделирования, конструирования,
интерпретации информации с использованием математического языка.
«Окружающий мир» обеспечивает:

– формирование целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе,
создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности;

– формирование когнитивного, эмоционально ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности;
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– формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи,
своего региона;

– формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения;

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами
и сообществами;

– принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья;

– овладение начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией; формирование
логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установление
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство» обеспечивает:

– формирование общеучебных действий, замещения и моделирования
явлений и объектов природного и социокультурного мира в
продуктивной деятельности обучающихся;

– формирование логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и
отношений;

– приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов;

– формирование гражданской идентичности личности, толерантности,
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, способствующие развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка» обеспечивает:



312

– освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и
игры на элементарных музыкальных инструментах;

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии культур;

– формирование уважительного отношения к культуре других народов;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование творческой активности и познавательного интереса при

решении учебных задач и собственной музыкальноприкладной
деятельности;

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;

– формирование установки на наличие мотивации к бережному
отношению к культурным и духовным ценностям;

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио,
видео и графическим сопровождение
«Технология» обеспечивает:

– моделирование и планирование, которые являются непосредственным
предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели);

– умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном
плане;

– использование форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
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– формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности
обучающихся;

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметнопреобразующей деятельности
человека;

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития
способности к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль,
коррекция и оценка;

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметнопреобразующих действий;

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе

организации совместнопродуктивной деятельности;
– развитие эстетических представлений и критериев на основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,

творческой самореализации на основе эффективной организации
предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
самоопределению.
«Физическая культура» обеспечивает:

– формирование основ общекультурной и российской гражданской
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и
отечественном спорте;

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы;

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
– развитие умений планировать, регулировать, контролировать и

оценивать свои действия;
– развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование

умений планировать общую цель и пути ее достижения;
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– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата.
ОРКСЭ – обеспечивает:

‒ формирование духовнонравственной позиции школьника в области
религиозных культур;

‒ интеграцию таких предметов, как литературное чтение, окружающий
мир, музыка, изобразительное искусство;

‒ развитие коммуникативных способностей, логического и
аналитического мышления в ходе оценки событий и их последствий,
моральноэтических нор, толерантного отношения к разным мнениям в
области мировоззрения;

‒ умение выражать свои мысли, подбирать аргументацию для
отстаивания своего мнения;

‒ способность оперировать историческими терминами, культурными
понятиями, контекстными фигурами при работе с текстом или
художественными изображениями;

‒ личностный рост в области самосознания, самоопределения и
самопознания на основе культурных образцов мировых традиционных
религий.

2.2. Характеристики регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность
общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают
преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы
усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей учащихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1)
учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

Познавательные универсальные учебные действия:
 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности
(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.);
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 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация,
сериация);

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том
числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио
и видеоформатах (возможно на экране).
Коммуникативные универсальные учебные действия:

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений;
аналитическая текстовая деятельность с ними;

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с
субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил
учебного диалога), в том числе в условиях использования технологий
неконтактного информационного взаимодействия;

 успешная продуктивнотворческая деятельность (самостоятельное
создание текстов разного типа — описания, рассуждения,
повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных)
объектов учебного, художественного, бытового назначения
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление);

 результативное взаимодействие с участниками совместной
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений
других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать
общую точку зрения), в том числе в условиях использования
технологий неконтактного информационного взаимодействия.
Регулятивные универсальные учебные действия:

 принимать и удерживать учебную задачу;
 планировать её решение;
 контролировать полученный результат деятельности;
 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному

способу;
 предвидеть трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;
 корректировать при необходимости процесс деятельности.

3. Рабочая программа воспитания
Общие положения

Рабочая программа воспитания разработана на основе:
 требований к структуре рабочей программы воспитания

Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования - приказ Минпросвещения России
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от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;

 положений Федеральной общеобразовательной программы
начального общего образования – приказ Минпросвещения России
от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной
образовательной программы начального общего образования».

 рекомендаций Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области «Методические рекомендации для
общеобразовательных организаций по разработке Рабочей
программы воспитания на основе ФООП и с учетом регионального
модуля воспитания» (Приказ Минобразования Ростовской области
от 11.04.2023 № 350 «Об утверждении вариативного модуля
«Патриотическое воспитание в дошкольных,
общеобразовательных, профессиональных образовательных
организациях Ростовской области»)

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со
структурой, которая определена ФГОС начального общего образования:
1. Анализ воспитательного процесса Школы.
2. Цель и задачи воспитания учащихся.
3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной
позиции учащихся

Рабочая программа воспитания
https://ленинская-школа.рф/vospitatelnaya-rabota/

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1. Учебный план

Учебный план начального общего образования фиксирует общий
объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет формы проведения промежуточной
аттестации и предусматривает формирование графика оценочных процедур
на текущий учебный год.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в
неделю

https://ленинская-школа.рф/vospitatelnaya-rabota/
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1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2
Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 2

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 1 1 0

Итого 21 23 23 23
Всего учебных занятий за 1 год 693 782 782 782
Всего учебных занятий за 4 год 3039

Учебный план начального общего образования МБОУ Ленинской
СОШ разработан на основе Федерального учебного плана - компонента
Федеральной образовательной программы начального общего
образования – Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372.

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie/

2. План внеурочной деятельности
Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка реализуется через

внеурочную деятельность младших школьников во всех без исключения
образовательных учреждениях. Цель внеурочной деятельности можно
определить, как формирование единого образовательного пространства для
решения основных задач, приоритетом которых является воспитание,
становление ценностей здорового образа жизни, интеллектуальное и

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie/
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культурное совершенствование обучающихся.
Именно сегодня внеурочная деятельность понимается как деятельность,
способствующая более разностороннему раскрытию индивидуальных
особенностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке,
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию
активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности.

МБОУ Ленинская СОШ предоставляет обучающимся возможность
выбора занятий, направленных на личностное развитие младшего школьника.
Механизм конструирования внеурочной деятельности:

1. Администрация Школы проводит анализ ресурсного обеспечения с
учетом материальнотехнической базы, кадрового потенциала, финансово
экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных
средств, возможность осуществления платных дополнительных
образовательных услуг) и определяет возможности для организации
внеурочной деятельности.

2. Классный руководитель проводит опрос среди родителей (законных
представителей) с целью:

 получения информации о направлениях и еженедельной временной
нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях
дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в том числе
частных образовательных организаций);

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями
Школы по организации внеурочной деятельности обучающихся (планом
внеурочной деятельности; программами кружков, планируемыми
результатами внеурочной деятельности обучающихся);

 получения информации о выборе родителями (законными
представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной
деятельности детей.

3. Полученная информация является основанием для выстраивания
индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности,
комплектования групп, утверждения плана и составления расписания
внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей Школы.

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 45 минут в
соответствии с требованиями СанПин.

Состав групп  одновозрастной или разновозрастной с учетом психо
физиологических особенностей развития детей и их интересов.

Направление

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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внеурочной деятельности

Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной
и экологической направленности

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся

Занятия, связанные среализацией особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей обучающихся

Занятия, направленные на удовлетворениеинтересов и
потребностей,обучающихся в творческом и физическомразвитии,
помощь в самореализации,раскрытии и развитии способностейи
талантов

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение
деятельности социально ориентированных ученических сообществ,
детских общественных объединений, органов ученического
самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса
мероприятий воспитательной направленности

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie/

3. Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен в соответствии с

положениями федерального календарного учебного графика ФОП
начального общего образования (приказ Минпросвещения России от
18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной
программы начального общего образования»).

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie/

4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы разработан на основе:

Федерального календарного плана воспитательной работы ФОП
среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от
18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной
программы среднего общего образования»).

Юбилейных дат со дня рождения писателей, музыкантов,
художников и других деятелей.
https://ленинская-школа.рф/vospitatelnaya-rabota/

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie/
https://ленинская-школа.рф/obrazovanie/
https://ленинская-школа.рф/vospitatelnaya-rabota/
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5. Система условий реализации ООП НОО
5.1. Кадровые условия
МБОУ Ленинская СОШ укомплектована кадрами. Должностные

обязанности работников определены в соответствии с Профессиональными
стандартами, утвержденными приказами Минтруда России, и Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н.
Должность Нормативный документ

Администрация
Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об
утверждении профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и
общеобразовательной организацией)»

Заместитель
директора

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об
утверждении профессионального стандарта
«Руководитель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и
общеобразовательной организацией)»

Педагогические работники
Учитель 1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования (учитель, воспитатель)»

Педагог
психолог

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог
психолог (психолог в сфере образования)»

Социальный
педагог

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в
области воспитания»

Учитель
логопед

Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г.
№ 761н ЕКС должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников образования"

Преподаватель
организатор

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н
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ОБЖ «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»

Кадровый состав представлен на официальном сайте МБОУ
Ленинской СОШ:

https://ленинская-школа.рф/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
ВШколе созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие:

 преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к начальному общему образованию с
учетом перехода учащихся на уровень основного общего образования;

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности
участников образовательных отношений;

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней
психологопедагогического сопровождения участников
образовательных отношений;

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Задачи психологической службы:

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности
педагогов и родителей для успешного решения задач образования,
развития, сохранения и укрепления психологического здоровья
учащихся;

2) организовать систему индивидуальноориентированной психолого
педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психофизиологического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого
медикопедагогической комиссии);

3) содействовать комплексному психологомедикопедагогическому
сопровождению учащихся группы риска развития кризисных
состояний и суицидального риска;

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в
целях укрепления здоровья участников образовательного процесса и
формирования ответственной позиции за свою жизнедеятельность.
Основные направления работы:

 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

https://ленинская-школа.рф/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav/
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 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;

 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными

потребностями;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

среде сверстников;
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне Школы.

Основные формы психологопедагогического сопровождения:
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса

школьника; она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в Школе и в конце каждого учебного года;

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики личностного
развития, учащегося;

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения;
 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в

условиях выявления и коррекции, учащихся с ОВЗ;
 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности;
 просвещение родителей в вопросах психологического развития младших

школьников;
 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК.

Материалы психологической службы расположены на сайте МБОУ
«Школа»:

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie-detej-s-ovz-i-detej-invalidov/

5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования
осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив включает:

 Расходы на оплату труда работников Школы, включая
компенсации и выплаты.

https://ленинская-школа.рф/obrazovanie-detej-s-ovz-i-detej-invalidov/
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 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации,
самообразованием педагогических, административноуправленческих
работников.

 Расходы на учебнометодическое и информационное обеспечение
образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно
методическую литературу, технические средства обучения, услуги связи, в
том числе Интернеттрафика и др.).

 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Хозяйственные расходы.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с
расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане
финансовохозяйственной деятельности Школы.

План финансово-хозяйственной деятельности Школы представлен
на официальном сайте

https://ленинская-школа.рф/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost/

5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО
https://ленинская-школа.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-

osnashhyonnost-obrazovatelnogo-processa/

Критериальными источниками оценки материальнотехнических
условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО,
лицензионные требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

 СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;

 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г.

https://ленинская-школа.рф/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost/
https://ленинская-школа.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhyonnost-obrazovatelnogo-processa/
https://ленинская-школа.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhyonnost-obrazovatelnogo-processa/
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств об" учения и
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении обще" образовательных организаций в целях реализации
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях, критериев его формирования и
требований к функциональному оснащению, а также норматива
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными
средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №
56982);

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З12
«О внесении изменений в методические рекомендации по
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых
мест в образовательных организациях различных типов для реализации
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результата федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование», утвержденные
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
17 декабря 2019 г. № Р136»;

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15,
ст. 2432);
Школа располагает достаточной материально-технической базой,

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО и ООП НОО.

При реализации программы предусматриваются специально
организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и
предназначенные для:

 общения (классная комната, актовый зал, школьный двор);
 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки

на школьном дворе)
 спокойной групповой работы (классная комната);
 индивидуальной работы (библиотека);
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 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом
этаже, актовый зал).
Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное

помещение (кабинет), в котором можно выделить:
учебное пространство предназначается для осуществления

образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной
работы; учебными книгами и дидактическими материалами в шкафах,
центральной доской, компьютером, экраном (или интерактивной доской),
мультимедийным проектором, видеоаудио техникой; местом для выставок
ученических работ;

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых,
математических, языковых и других игр с образовательным содержанием,
занятий конструированием, художественным трудом и физическими
упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.
Наполнение игрового пространства предусматривает интересы детей, их
потребности в игровых атрибутах.

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО

В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ «Школа» обеспечена
современной информационной базой. Информационная база Школы
оснащена:

 электронной почтой,
 локальной сетью,
 выходом в Интернет.
В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет

директора, кабинеты заместителей директора, бухгалтерия,
административнохозяйственная часть, компьютерный класс). Выходом в
Интернет обеспечены:

 учебные кабинеты
 административные кабинеты,
 компьютерный класс,
 библиотека
Компьютерной техникой обеспечены:
 рабочие места административноуправленческого персонала,
 рабочие места педагогов,
 компьютерный класс,
 библиотека.
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Разработан и введен в действие официальный сайт. МБОУ «Школа»
обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами
по всем учебным предметам основной образовательной программы; имеет
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Библиотека укомплектована учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы начального общего образования, печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеются
учебники с электронными приложениями, являющимися их составной
частью.

Создан фонд медиатеки. Библиотека осуществляет информационное
сопровождение образовательного процесса. Данная работа осуществляется
через абонемент, читальный зал и использование сети Интернет. В
читальном зале оборудованы места для работы с цифровыми
информационными ресурсами.

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку
образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников
на основе современных информационных технологий (создание и ведение
электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, достижением планируемых
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
Гимназии с другими организациями социальной сферы и органами
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управления. Для оказания качественных образовательных услуг Гимназия
имеет необходимую техническую оснащенность.

Перечень электронных ресурсов и образовательных сайтов
/Приказ Минпросвещения России от 2 августа 2022 № 653 «Об
утверждении федерального перечня электронных образовательных
ресурсов, допущенных к использованию при реализации
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»/

Учебно-методическое и информационное оснащение
образовательного процесса обеспечивает возможность:

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса;
переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов,
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио, видео и графическим экранным
сопровождением;

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную
среду (печать);

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе
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через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной
среде образовательного учреждения;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;

наглядного представления и анализа данных;
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических
и естественнонаучных объектов и явлений;

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных
народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых редакторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических
и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием
игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской
деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде
Школы;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе,
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной
технике для тиражирования учебных и методических тексто
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
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представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением.
Учебно-методический комплект МБОУ Ленинской СОШ

/Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность и установления предельного срока использования
исключенных учебников"/
https://ленинская-школа.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-
osnashhyonnost-obrazovatelnogo-processa/

https://ленинская-школа.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhyonnost-obrazovatelnogo-processa/
https://ленинская-школа.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhyonnost-obrazovatelnogo-processa/

