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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоан-

на Кронштадтского» разработана в соответствии с разработана в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС НОО), 
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федеральной основной общеобразовательной программой начального общего образования (далее - 

ФООП НОО). ООП НОО разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых доку-

ментов и информационно-методических материалов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24.09.2022 г. № 317-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства просвещения России от 31.05.21 г. № 286 «Об утверждении Феде-

рального Государственного Образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2022 года № 992 « Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее 

- СП 2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровья и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

 Примерная программа воспитания, разработанная ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по заказу Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации и 

 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 02.06.2020 № 2/20); 

- Устав ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого пра-

ведного Иоанна Кронштадтского» ; 

- Анализ деятельности школы; 

- Запрос участников образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Орен-

бургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации, попечи-
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тельский совет, педагогический совет, методическое объединение начальных классов), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

           Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбург-

ская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» разра-

ботана в соответствии со Стандартом православного компонента начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования для образовательных организаций с религиозным 

компонентом (утвержден на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 

2011 года). 

Наличие в программе православного компонента обуславливает изучение духовных дисци-

плин, призванных обеспечить религиозное (православное) образование. 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ СОШ «Оренбург-

ская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» обес-

печивает: 

 сохранение традиционных духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей 

в современном обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции составляют основу 

устойчивого развития обществ; 

 консолидацию обществ на основе уважения, взаимопонимания и доверия друг к другу людей 

разных вероисповеданий; 

 общественное и национальное согласие; 

 духовную безопасность личности, семьи и общества; 

 возрождение традиционной системы духовно-нравственного воспитания, обеспечивающей 

развитие религиозного (православного) сознания и самосознания подрастающего поколения, что яв-

ляется гарантом духовного здоровья общества. 

Администрация и педагогический коллектив ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная право-

славная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского», реализующие основную обра-

зовательную программу начального общего образования, обеспечивают ознакомление обучающихся 

и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими осу-

ществление образовательной деятельности в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная 

гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная право-

славная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского», установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Содержание основной образовательной программы ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная 

православная гимназия отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

зации основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и мета-

предметных результатов, в том числе: 

–  рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочно дея-

тельности), учебных модулей; 

 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– рабочую программу воспитания. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также организационные механизмы и условия  реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы; 

– характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее 

образование относится к основным образовательным программам (наряду с образовательной программой до-

школьного образования и образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об обра-

зовании в Российской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная 

гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»  является основным документом, регла-

ментирующим образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте пра-

вильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

         Целями реализации программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, до-

стигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, раз-

витие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

требностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального обще-

го образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, нуждаю-

щихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

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

школьного коллектива. 

5.  Целенаправленное развитие духовно-нравственной сферы обучающихся, обеспечение высо-

кого уровня православного образования, формирование у обучающихся целостного христианского 

мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и граж-

данской ответственности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
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приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; — 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города); 

9) организация систематического и системного изучения православной веры, религии и культуры; 

10)   формирование духовной и нравственной ответственности богозданного человека; 

11)  воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму; 

12)   изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 

13)  формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, 

религии; 

14)  воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию; 

15)  воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта 

личности обучающегося, его размышлений о жизни и подвиге святых; 

16)  формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимо-

связи духовного, нравственного, гражданского и патриотического воспитания; 

17)  раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от 

греха, в соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции 

Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и правах человека); 

18) повышение педагогической и культурологической компетентности родителей (законных представи-

телей детей), стремящихся воспитывать своих детей в православной традиции, содействие сплочению 

родителей (законных представителей детей) и педагогов в процессе воспитания детей. 

 

Программа начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная право-

славная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»  учитывает следующие прин-

ципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требо-

ваниях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной органи-

зации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков наро-
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дов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах вне-

урочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опера-

ции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способно-

стями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представи-

телей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

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

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

обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

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

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере-

гающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучеб-

ных мероприятий соответствует требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нор-

мативов. 

Основная образовательная программа начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбург-

ская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» осно-

вывается на принципе: 

 единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания обучающихся. 

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях: 

 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в ко-

торой происходит освящение личности и ее преображение в Духе Истины и Любви; 

 понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла взаимо-

связанных учебных предметов по Основам православной веры и православной культуры; раскрытия 

связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями знаний; 

 учета подготовленности обучающихся к принятию и усвоению духовного знания, к приня-

тию Божественной Истины; 

 построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных ценностей и 

традиций, способствующего решению вышеуказанных задач; 

 обеспечения вариативности и дифференциации православного образования; 

 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и психического 

развития детей на каждой ступени образования; 

 учета возможности социализации детей за пределами Церкви. 
 

Механизмы реализации программы начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбург-

ская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»   учи-

тывают особенности и образовательные потребности обучающихся, традиции гимназии, имеющееся 

ресурсное обеспечение ООП НОО. 

К основным механизмам реализации ООП НОО относится организация внеурочной дея-

тельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной  познаватель-

ной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 
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 Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности гимназии орга-

низаций культуры (к примеру, ООД ТДМ им. В.П. Поляничко, МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» г. Оренбурга, МБУДО «ДМШ №1» им. П.И. Чайковского, ЦГДБ им А.П. Гайдара). 

Планируется возможность реализации индивидуальных программ и учебных планов для от-

дельных обучающихся или небольших групп. 

 

 

Общая характеристика программы  начального образования 

Программа начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная право-

славная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»  является стратегическим до-

кументом, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной деятельно-

сти, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации». В соответствии с законодательными актами гимназия  определила технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начально-

го общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни-

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становле-

нием основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учиты-

ваются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в 

их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
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Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 

года. Общее число учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение 

этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утом-

ления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, неза-

висимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учаще-

муся. 

 

 

1.2.Планируемые результаты осовоения обучающимися программы начального общего 

образования. 

  

Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного 

Иоанна Кронштадтского» (далее — планируемые результаты) как и  всё наполнение программы 

начального общего образования, подчиняются современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обуча-

ющегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему ми-

ру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осозна-

ние её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изуче-

ния учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию.  

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овла-

девают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средства-

ми, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследова-

тельские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным 

и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, явля-

ется системно-деятельностный подход. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, фор-

мирования внутренней позиции личности. 
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 Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 

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, ува-

жении и достоинстве человека, о нравственно-этических 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 ви-

дам 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 окружа-

ющей 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 профессиям. 

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. 

Личностные результаты освоения православного компонента должны отражать: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценно-

стях человеческой жизни; 

2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Бо-

гочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» человека); 

3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких 

качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осозна-

ние базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, 

как послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение 

чести и гражданского достоинства; 

8) ответственность и прилежание в учебе; 

9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, ле-

ни и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
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12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний 

смысл православного Богослужения; 

13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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 объ-

екты; 

-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 пред-

ложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) 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 особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенно-

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

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную 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 представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске инфор-

мации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информаци. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

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; 
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2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента программы должны от-

ражать: 

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное по-

нимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировос-

приятия; 

3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятель-

ности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение 

сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять глав-

ное от второстепенного и др.; 

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций 

и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учеб-

ных действий; 

6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, 

помня наставления древнего книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги настав-

ляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это – ре-

ки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в пе-

чали утешаемся, они – узда воздержания». 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом спе-

цифики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные мо-

дули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образова-

ния, и включают: 

 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

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

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межна-

ционального общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представле-

ний о нормах современного русского литературного языка: 

-аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 
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текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; зада-

вать вопросы по услышанному тексту; 

-говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; вы-

бирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные мо-

нологические 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 предлагае-

мого 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 прави-

лами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей воз-

расту 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: фоне-

тике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их призна-

ках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию худо-

жественной 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 твор-

чества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и про-

изведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использо-

вания при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанро-

вое 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; заго-

ловок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); сред-

ства 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). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типич-

ных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

держания 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 этикет-

ного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каж-
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дого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опо-

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

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 

5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; пере-

давать 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 одноклассни-

ков 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 мате-

риале; 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 пра-

вильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствую-

щие 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 педагогиче-

ским работником образец; 

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

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, рече-

вых 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 ударе-

ние в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побуди-

тельных 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 основ-

ных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных син-

таксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и стра-

ны/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 изу-

чаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой темати-

ки, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения ин-

формации 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 согласова-

ние способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, прояв-

ление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совмест-

ной 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 источ-

ник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 



  

15 
 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информа-

ции; 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 элементар-

ном бытовом общении на иностранном языке. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Мате-

матика и информатика" должны обеспечивать: 

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 арифме-

тические 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 выпол-

нять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструмен-

тов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истин-

ные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгорит-

мы (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 (простей-

шие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, ис-

пользовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических за-

дач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и яв-

лений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и се-

мейных финансов. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области 

"Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Органи-

зации, 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 едино-

го мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформи-

рованность 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 гражда-

нина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и яв-

ления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных 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 за-

дачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организа-

ции 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 про-
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стейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и пра-

вилам 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 эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и в соот-

ветствии с профилем гимназии в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучается учебный мо-

дуль: "Основы православной культуры". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" 

предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны обеспечивать: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы право-

славной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (право-

славного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникно-

вения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православ-

ной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбле-

ние представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фото-

графических изображений и анимации. 

 По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать зву-

чание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
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3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Техноло-

гия" должны обеспечивать: 

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

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструи-

ровании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информацион-

ной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в пред-

метно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области 

"Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической актив-

ности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных 

физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умствен-

ной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физ-

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, со-

блюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различ-

ных форм двигательной активности. 

Предметные результаты освоения православного компонента основных образовательных 

программ общего образования с учетом содержания предметов должны отражать: 

 В ходе изучения курса «Основы Православной веры» (Закон Божий): 

1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о че-

ловеке, созданном по образу и подобию Божию; 

2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного богословия); 

3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных тек-

стов Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы Домостроительства спасения человече-

ского рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения Христова; 

4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в кон-

тексте отечественной истории; 

5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных 

праздников и особенностей их празднования, Таинств Церкви; 

6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантиз-

ме); 

7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, 

умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 

В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком историко-

культурном контексте, поэтому необходимо учитывать следующие результаты освоения: 

8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-

нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных 
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и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех особенностей православ-

ной цивилизации; 

9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 

10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, ар-

хитектуре, скульптуре, музыке и декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописа-

ние, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.). 

 В ходе изучения курса «Церковнославянский язык»: 

1) формирование представления о церковнославянском языке как о культурном достоянии рус-

ского и других славянских народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике 

русского и иных славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени глубокие ис-

торико-культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем тысячелет-

ней истории русского Православия; 

2) овладение традициями церковнославянского языка: графическими, лексическими, граммати-

ческими и другими с целью понимания Богослужения и осознанного в нем участия; 

3) наличие навыков чтения и понимания церковнославянских текстов. 

 В ходе изучения курса «Церковное пение»: 

1) наличие представления о значении церковного пения в духовно-нравственном становлении и 

развитии человека; 

2) овладение основами культуры церковного пения: осьмогласием, видами распевов, жанрами 

церковного пения (тропарь, кондак, стихиры, ирмосы, акафисты, основные песнопения Божественной 

литургии); 

3) осознанное участие в церковном Богослужении; 

4) наличие навыков клиросного пения. 

описание планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

младшими школьниками ООП НОО находят отражение в следующих пунктах ООП НОО: 

- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего об-

разования» в контексте описания оценивания результатов; 

- «Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, 

учебных модулей» в контексте достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- «Программа формирования универсальных учебных действий» в контексте достижения метапред-

метных результатов; 

- «Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных результатов; 

- «Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при изучении обязательных учеб-

ных предметов на уровне НОО; 

- «План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп результатов; 

- «Характеристика условий реализации ООП НОО» в контексте создания условий для 

достижения планируемых результатов. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 
 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образова-

ния и формы обучения ФГОС  является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образова-

тельным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная 

православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» и служит основой  для 

«Положения об оценке образовательных достижений обучающихся ЧОУ СОШ «Оренбургская епар-

хиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориента-

ция образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-

зовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и феде-

рального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-

ных процедур; 

-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. Эти требования конкретизиро-

ваны в разделе «Общая характеристика планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы» настоящего документа.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

-стартовую  диагностику; 

-текущую и тематическую оценку; 

-итоговую оценку; 

-промежуточную аттестацию; 

-психолого-педагогическое наблюдение; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

-независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует систем-

но-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оцен-

ке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержани-

ем и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающи-

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процес-

са. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает до-

статочным 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, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся и для итоговой оценки;  

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образова-

ния; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) 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)1 технологий. 

 

Особенности оценки  метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формирова-

ния универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

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 универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

-базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
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объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ-

екты; 

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 пред-

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного 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, представ-

ленную 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 представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис-

куссии; 

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: 
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формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, 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 универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим ра-

ботником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образова-

тельной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные си-

туации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универ-

сальных действий. Содежание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает ди-

агностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» в соответ-

ствии с методическими рекомендациями: 

- разработчиков системно-деятельностного подхода (А.Г. Асмолов и др.2) 

 

- учебно-методического комплекта "Учимся учиться и действовать" автор М.Р. Битянова3. 

Вид диагностируемых УУД: метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные). 

Универсальные способы (1 группа) – это точные,  правильные, нормативные алгоритмы вы-

полнения тех или иных действий. 

Элементы учебной деятельности (2 группа) – это способы, обеспечивающие осуществление 

учебной деятельности на разных этапах: обнаружение проблемы и постановки цели расшифровка це-

ли в задачах, планирование последовательности решения этих задач, выбор рационального способа 

действия осуществление контроля, оценивания и рефлексии собственной деятельности. 

Предметом мониторинга являются  метапредметные универсальные учебные действия 

(УУД) на разных этапах своего формирования. Формирование УУД – это процесс довольно длитель-

                                                           
2Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли / Под ред. А.Г. Асмолова. 

– М. : Просвещение, 2011. – 151 с. 
3Методические рекомендации к рабочей тетради "Учимся учиться и действовать" ФГОС/ Автор: М. Р. Битянова, Т.В. 

Меркулова.– Самара: Дом Фёдорова, 2013. – 151 с. 

 

http://www.labirint.ru/authors/24108/
http://www.labirint.ru/authors/103788/
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ный. Освоение УУД встраивается в систему получения новых предметных знаний и нового социаль-

ного опыта. Нельзя ожидать, что уже в 1 классе ребенок сможет оперировать метапредметными УУД, 

легко встраивая их в разные учебные задачи. Также наивно предполагать, что это умение формирует-

ся сразу, одномоментно, в результате прямого объяснения и тренировки. Сначала ребенок усваивает 

предлагаемый учителем образец и постепенно учится различать в этом образце необязательные и 

важные элементы (условия). Одновременно ребенок при помощи педагога начинает понимать, что 

этапы выполнения действия, заданные образцом, неслучайны, что при соблюдении порядка и иных 

важных требований он раз за разом приходит к правильному результату. То есть ученик выходит на 

понимание способа действия, мышления и т. д. И лишь овладев способом, научившись ориентиро-

ваться на его существенные стороны, усвоив слова, которые этот способ обозначают и описывают, 

ученик может сознательно встраивать его в учебную деятельность, например применять его на этапе 

целеполагания, контроля, оценки или собственно решения учебной задачи. Таким образом, формиро-

вание УУД проходит ряд последовательных этапов. Каждый характеризуется тем или иным уровнем 

осознанности ученика в овладении способом действия, мышления, учебной коммуникации и др. 

Первый этап – выполнение действия по образцу, интуитивное применение способа на основе 

многократных применений близких образцов, аналогий и т. д. Данный этап обозначается нами как 

«представление». На этапе представления ученик в большинстве случаев не готов различать суще-

ственные и несущественные стороны выполняемого действия, может его описать только с привязкой 

к конкретному предметному материалу.  

Второй этап – осознанное применение способа при выполнении учебного действия. Этот этап 

обозначен нами как «способ». Ученик при выполнении задания ориентируется на существенные ха-

рактеристики метапредметного способа действия, который лежит в основе выполняемого учебного 

задания. Кроме того, ученик знает, как называется применяемый им способ в общепринятой или спе-

циально придуманной педагогом для учащихся терминологии. Он также может этот способ описать

 как порядок действий, не опираясь на определенный предметный материал.  

В первом классе учитель получает возможность изучить уровень сформированности 8 важ-

нейших универсальных учебных действий. Их оценка производится на базовом уровне, так как дети 

пока только в самом начале школьного пути. При разработке диагностических заданий учитывались 

особенности и навыков чтения первоклассников, скорость переработки ими учебной информации, 

способность работать с инструкцией самостоятельно, которые пока еще только формируются. Во 

втором классе к этим 8 универсальным учебным действиям добавятся еще восемь. А в третьем и чет-

вертом их будет уже более 30-ти. 

Предметом анализа являются данные мониторинга метапредметных УУД каждого ребёнка, 

группы детей с одинаковыми результатами, класса в целом. 

С помощью диагностических процедур определяется: 

1) успешность выполнения каждым ребенком заданий 3 типов (выполнение заданий по образ-

цу, ориентация в способе действия и описание способа действия) по каждому диагностируемому уме-

нию; 

2) уровень сформированности (базовый, ниже базового) по каждому умению, группам умений 

и в совокупности по всем диагностическим умениям; 

3) наличие или отсутствие прогресса в развитии метапредметных УУД у каждого ученика и в 

классе в целом при сопоставлении с результатами предыдущего мониторинга; 

4) рейтинг сформированности умений  у каждого ученика и по классу в целом. 

Уровень сформированности отдельных умений (лист «Индивидуальная оценка уровня УУД») 

у каждого ученика определяется в соответствии со следующими критериями:  

- базовый уровень - от 4 до 6 баллов (код "1"); 

- уровень ниже базового - от 0 до 3 баллов (код "0"). 

Уровень сформированности умений по группам определяется следующим образом: 

- если учащийся продемонстрировал преимущественно базовый уровень сформированности 

отдельных умений (более 50% умений), то уровень сформированности группы УУД также определя-

ется как базовый (код "1"); 

- если по отдельным умениям, принадлежащим к одной группе, преобладает уровень ниже ба-

зового (более 50% умений), то для группы УУД также определяется уровень сформированности ниже 

базового (код "0"). 
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Общий уровень сформированности всех диагностируемых умений в целом определяется по 

той же схеме, что  и уровень сформированности групп умений. 

Таким образом, ежегодное отслеживание развития  и формирования УУД даёт педагогу неоце-

нимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по достижению качества об-

разования для каждого ребенка.  

Качественные изменения УУД младшего школьника опосредованы функциональным развити-

ем, они обеспечивают переход на новый уровень, решающим при этом является не количество усво-

енных действий, а их содержание и особенности. 

Для отслеживания динамики процесса формирования УУД учителю важно: 

1) определить уровень развития соответствующих новообразований, определить характер свя-

зи уровней с особенностями организации учебной деятельности; 

2) учитывать особенности поведения ученика, которые проявляются в наиболее существенных 

учебных ситуациях, т.е. когда ученик принимает и решает учебную задачу, главным является выделе-

ние способов действий с учебным материалом;  

3) фиксировать не только наиболее типичные, устойчивые особенности поведения ученика, но 

и обращать внимание на то, что проявляется в последнее время;  

4) характеризовать особенности действий на данный момент учебного процесса.  

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения действия, 

полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность), обобщенность, критичность и 

освоенность (П.Я. Гальперин). 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения ста-

новится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий се-

бя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сфор-

мированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партне-

ром: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и ко-

ординировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образова-

ния (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд дру-

гих), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов явля-

ются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных ре-

зультатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
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учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-

ных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:  

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, поня-

тий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложно-

стью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по по-

лучению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретён-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опера-

ций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе проце-

дур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по каждому предмету зафиксировано в приложении к образовательной 

программе и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готов-

ность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей 

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-

ность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учё-

том особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагоги-

ческого работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении те-

матических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) 
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сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических пла-

нируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в примерных 

рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируе-

мых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации. 

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

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся 

в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

учебного предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная 

православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» в соответствии с Уста-

вом гимназии и Положением «О внутришкольном контроле вЧОУ СОШ «Оренбургская епархиаль-

ная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадсткого» осуществляется 

учителями по 5-бальной системе. Минимальный балл в начальной школе – «2»; максимальный балл 

– «5» . 

Описание основных видов оценивания 

В ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного 

Иоанна Кронштадтского» используются следующие виды оценивания: цифровая, словесная (каче-

ственное оценивание), бальная, портфолио, самооценка, взаимооценивание. 

Цифровая оценка 
 Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и 

полнота изложения. 

 Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

                                                           
4 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достиже-

ние каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводится 

четырехбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка 

 

Словесная (качественное оценивание) оценка есть краткая характеристика результатов учебно-

го труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенно-

стью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок . 

 

 

 

Соотношение оценки и отметки в оценочной деятельности учителя  

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь 

неточно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, одно-

сложный ответ на репродуктивный 

вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по использо-

ванию знаний), получал и представлял результат.  

 

Самооценка ученика 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». Использование данного вида оценивания будет способствовать формиро-

ванию у учащихся действий контроля и оценки собственной учебной деятельности (регулятивные 

УУД). 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные зна-

ния? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные зна-

ния в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (По-

вышенный уровень) 

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не изуча-

ли? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  
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8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поста-

вить. 

Рекомендации к проведению оценивания учащихся на уроке 

На уроке ученикам оценивает свой резуль-

тат выполнения задания по «Алгоритму са-

мооценки» и, если требуется, определяет 

отметку. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

 

После уроков за письменные задания оцен-

ку и отметку определяет учитель. 

 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя алго-

ритм самооценивания, что она завышена 

или занижена). 

 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). Педагог на уроках может использовать 

разные приемы формирования действий контроля и оценки у обучающихся. 

Взаимооценивание 

Взаимооценивание – это оценивание учащимся совместной работы (учебного задания), проек-

та, коллективного творчества на основе представленных учителем критериев. В результате такой сов-

местной деятельности происходит формирование не только регулятивных УУД (планирование, оцен-

ка и контроль), но и коммуникативных УУД (навыки сотрудничества), так как в процессе взаимооце-

нивания ученики учатся: 

• слушать друг друга, задавать вопросы;  

• высказывать своё мнение и аргументировать своё предположение; 

• договариваться и приходить к совместному  решению; 

• допускать возможность существования других точек зрения; 

• работать в команде, сообща решать проблемы и приходить к общему решению.  

У обучающихся должны быть сформированы способности самооценивания и взаимооценива-

ния, умение соотносить их с критериями оценивания. Самооценивание и взаимооценивание должно 

происходить на основе критериев (предлагает учитель в зависимости от выполняемого учебного за-

дания), а не на основе эмоций.  

Для эффективного самооценивания  и взаимооценивания необходимо: 

• понимание учащимся, как оценивается их результат работы (индивидуальный или группо-

вой); � 

• развитие навыков критического мышления; 

• развитие объективизма;  

• концентрирование внимания учащихся на своих целях. 

Таким образом, описанные виды оценивания составляют систему внутренней оценки образо-

вательных достижений учащихся на начальной ступени обучения. 

Для каждого обучающегося в начале года составляется маршрутный лист по предметам с 

указанием видов работ. В начале учебного года педагог обновляет обучающемуся раздел «Моя учеба» 

из Портфеля достижений предметных результатов: каждому обучающемуся выдаёт «Маршрутный 

лист» на I четверть по предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение. 

В течение четверти обучающийся, по ходу выполнения работ, пополняет Портфель достижений 

оценочными листами предметных результатов с оценкой учителя и своей самооценкой. Педагог ведёт 

мониторинг усвоения предметных результатов. В конце каждой четверти и года сдаёт полный анализ 

мониторинга усвоения программного материала обучающимися. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
1) оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

2) оценки уровня функциональной грамотности; 

3) оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляе-

мой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогиче-

ского совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации пе-

дагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже-

ний обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 

и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся, сопровождающая освоение учебного 

предмета, в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого 

праведного Иоанна Кронштадтского» проводится в соответствии ст.58 ФЗ №2735 и на основе 

Положений «О внутренней системе оценки качества образования вЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»; «О 

внутришкольном контроле в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени 

святого праведного Иоанна Кронштадтского» проводится в конце учебного года в формах 

определенных методическим объединением школы . 

Формы проведения промежуточной аттестации в ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»   

                                                                                                 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 

1 кл.: Диктант 

2-4 кл.: Диктант с грамматическим задани-

ем 

Литературное чтение 
1-4 кл.: Работа с текстом.Проверка техники 

чтения 

Иностранный язык 2-4 кл.: Контрольная работа 

Математика 1-4 кл.: Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 кл.: Контрольная работа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 кл.: Защита сообщений 

Музыка 

1-2 кл: Творческий групповой проект (от-

четный концерт) 

3-4: Тестирование 

Изобразительное искусство 
1-4 кл.:  

Защита творческих работ: рисунок 

Технология 
1-4 кл.: Защита творческих работ: творче-

ский групповой проект 

Физическая культура 

1-3:Сдача нормативов физической подго-

товленности 

4:Обязательный региональный зачёт 

Православная культура 2-3 кл: Защита сообщений 

Закон Божий  
2-3 кл.: Итоговое тестирование 

4 кл.: Устный экзамен 

 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольно-

го мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 

                                                           
5Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 

2012 г.) 
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навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Промежуточный (текущий) контроль знаний обучающихся по всем учебным предметам право-

славного компонента общего образования и их аттестация по итогам учебного периода (четверти, 

триместра, полугодия), учебного года самостоятельно осуществляется образовательным учреждением 

в соответствии с требованиями его устава и соответствующих локальных нормативных актов. 

Приоритетную роль в оценке промежуточных результатов образования по всем предметам 

православного компонента общего образования должны иметь инновационные свободные формы 

оценки, участие обучающихся в самостоятельной творческой, познавательной, проектной деятельно-

сти: различные конкурсы, внутришкольные олимпиады, научно-практические конференции, различ-

ные выступления, участие в общешкольных, городских и районных мероприятиях, делах социального 

и миссионерского служения. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью Портфеля достижений обучающегося (Портфолио), который является 

показателем динамики образовательных достижений. 

Назначение Портфеля достижений учеников начальной школы ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» включает 

следующие материалы: детские работы, диагностические материалы, листы оценивания, листы 

наблюдений, дипломы, грамоты и т.д. 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достиже-

ний обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или обра-

зовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, 

основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полу-

ченные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педа-

гогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предмет-

ным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии  

ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости-

жений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, порт-

фель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентиро-

ванных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном кон-

тексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятель-

ности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом мате-

риалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении ат-

тестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-
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муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки до-

стижения планируемых результатов начального общего образования включаются  

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реа-

лизуемых в рамках образовательной программы  НОО ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная пра-

вославная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

– по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диа-

логических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, ма-

териалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математи-

ческие модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлек-

сии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения приме-

ров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплек-

сы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руково-

дителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досу-

говой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материа-

лам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО ЧОУ 

СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Крон-

штадтского». 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ве-

дутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка портфеля достижений (далее – Портфолио) ведется на критериальной основе. При 

адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами инструментария для ито-

говой оценки достижения планируемых результатов, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

Критерии оценки «Портфолио» 

Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по 

следующим критериям . 
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Критерии оценки портфолио учащихся начальной школы 

Раздел  Индикатор Баллы 

Титульный лист 

Раздел «Мой мир» 

красочность оформления, правильность 

заполнения данных, эстетичность, 

наличие фото 

5 баллов - индикатор полностью 

соответствует требованиям;  

3 балла - незначительные замеча-

ния 

Раздел «Моя учеба» правильность заполнения маршрутного 

листа, наличие оценочных листов по 

предмету, наличие оценочных листов 

"Учимся учиться и действовать" 

5 баллов – соответствие оценоч-

ных листов и отметок в маршрут-

ном листе;  

3 балла – наличие оценочных ли-

стов; 

1 балл – недостаточная информа-

ция 

Раздел «Мое творче-

ство» 

наличие рисунков, фото объемных по-

делок, творческих работ 

5 баллов – наличие от 5 и больше 

работ;  

3 балла – количество работ со-

ставляет 3-4;  

1 балл – недостаточная информа-

ция о творчестве ученика 

Раздел «Мои достиже-

ния» 

дипломы, почетные грамоты 5 баллов – победитель городского 

конкурса  

4 балла -  призёр городского кон-

курса 

3 балла - участник городского 

конкурса,  

2 балла - победитель школьного 

конкурса 

1 балл - участник школьного кон-

курса 

Раздел «Мои впечат-

ления» 

наличие творческих работ по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п. 

5 баллов – наличие творческих 

работ по итогам посещения музе-

ев, выставок и т.д.; 

1 балл – отсутствие данных работ 

Раздел «Моя  обще-

ственная работа» 

наличие поручений,  

выполнил проект,  

изготовил изделие,  

принял участие в конкурсах, выставках, 

концертах, соревнованиях и т.д. 

5 баллов – наличие фото, поруче-

ний, красочных сообщений на те-

му (3-4) 

1 балл – недостаточная информа-

ция,  отсутствие фото, сообщений 

Раздел «Отзывы и по-

желания» 

отзыв о работах, в которых принимал 

личное участие данный школьник; 

рецензии на статью, проект, исследова-

тельскую работу; 

По одному баллу за каждый от-

зыв, заключение, рецензию, бла-

годарственное письмо. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Форма оценивания портфолио 

Баллы  Оценка 

30 и более Отличный портфолио 

25 - 29 Хороший портфолио 

15 - 24 Удовлетворительный портфолио 

Менее 15 баллов Требует доработки 

 

Ежегодно до 15 мая классный руководитель оценивает портфолио обучающихся по уровнями 

заполняет таблицу 6. параллельно подготавливает отчёт о достижениях обучающихся. 

 

Сводный анализ оценки портфолио (по классу) 

 

 

Отчет о достижениях обучающихся 

Информация о результатах участия школьников в мероприятиях в _______ уч. г.____класса 

 

Название конкурса ФИО педагога ФИ ученика, класс Результат 

Городской уровень 

 

    
Региональный уровень 

 

    
Федеральный уровень 

 

    
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и скла-

дывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учётом формируемых 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственно-

го образца. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального об-

щего образования; 

-портфолио выпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, мета-

предметных и предметных результатов; 

Класс Количественный и процентный показатель по классу 

 

Отличный 

портфолио 

 

Хороший портфолио Удовлетворительный 

портфолио 

Требует доработки 

     



  

34 
 

-даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы зна-

ний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различ-

ного рода неперсонифицированных обследований. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языкуи математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (че-

тырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре-

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения мета-

предметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не ме-

нее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполне-

ния итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени 

святого праведного Иоанна Кронштадтского» на основе выводов, сделанных по каждому обучающе-

муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образо-

вания. 
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В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную ре-

ализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» проводит-

ся на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательной организации педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных до-

стижений выпускников начальной школы ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная 

гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разрабо-

танный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  образовательной 

организации начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполне-

ния итоговых работ. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность в 

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна 

Кронштадтского», и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого 

праведного Иоанна Кронштадтского» за четыре года, что является внутренней оценкой качества об-

разования и отражается в программе развития школы. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся при освоении программ православ-

ного компонента общего образования, подлежащим анализу и качественной оценке (не выражающей-

ся в отметке или письменной характеристике), относятся ценностные ориентации обучающихся. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел   программы   начального   общего   образования   включает   следующие 
 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 
 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования и разработаны на основе требований ФГОС к результатам освоения про-

граммы начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС НОО рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

курсов внеурочной деятельности, учебных модулей формируются с учетом рабочей программы вос-

питания и структурно содержат следующие обязательные пункты: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ре-

сурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электрон-

ные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые про-

граммы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспи-

тания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реали-

зующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий. 
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2.1.1. Русский язык 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий – познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка 

с учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, мета-

предметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающи-

мися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспек-

тивность в изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовности обуча-

ющегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов для изучения русского языка –675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе 

– 165 часов, во 2–4 классах – по 170 часов. 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

1 класс 

Обучение грамоте. 

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

1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идѐт параллельно с обучени-

ем чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» отведено 9 часов в неделю: 5 часов учебного 

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

(обучение чтению). Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня под-

готовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 

систематического курса в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на 

основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. Слово и 

предложение. 

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

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или 
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несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели 

звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и со-

гласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 

в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

ных как показатель твѐрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность 

букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чте-

ние слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знака-

ми препинания. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворе-

ний. 

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

варивание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

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

ная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос 

по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

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

ка. 

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

ударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
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Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стече-

ния согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твѐрдости согласных звуков бук-

вами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме мягкости согласных зву-

ков буквами «е», «ѐ», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ѐ», «ю», «я». Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемого в учеб-

нике, включѐнном в федеральный перечень учебников (далее – учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

ние слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предло-

жении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 

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

«чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алго-

ритм списывания текста. 
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Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

нение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: сравни-

вать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких согласных звуков; 

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

дения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и раз-

личия; 

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

гласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к мо-

дели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 
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использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому слова-

рику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; само-

стоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

мой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; воспри-

нимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном со-

ставе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 
 
 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый способ дей-

ствия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

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

местная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 
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Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первона-

чальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безудар-

ных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твѐрдых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение при 

письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ѐ», 

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

Парные и непарные по твѐрдости – мягкости согласные звуки. Парные 

и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; соглас-

ный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разде-

лительный. Использование при письме разделительных «ъ» и «ь». 

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

и после гласных). 

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

зование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Ис-

пользование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практи-

ческих задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выяв-

ление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблю-

дение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 
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Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

логия. 

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

употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), употреб-

ление в речи. 

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

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

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

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

Синтаксис. 

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

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

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

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

тельные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учѐта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изу-

ченных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 
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разделительный мягкий знак; сочета-

ния «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звон-

кие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. Развитие 

речи. 

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

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и дру-

гие). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с использо-

ванием личных наблюдений и на вопросы. 

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

ний в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие тек-

ста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Кор-

ректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30–45 слов с использованием вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

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

ского значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; характе-

ризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; ориентироваться в изу-

ченных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, предложение, 

текст); 

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

ренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения информации; устанав-

ливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному   алгоритму   находить   в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

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

«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

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

ции. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: воспри-

нимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; признавать

 возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 
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строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услышанного тек-

ста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: планировать 

с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать последо-

вательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и группо-

вых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, корректно делать заме-

чания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в 

свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; оценивать свой 

вклад в общий результат. 

3 класс 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюде-

ние, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции раздели-

тельных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования при письме разделительных мягкого и 

твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

носимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 
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нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). Состав 

слова (морфемика). 

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

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омо-

нимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

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

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. Части 

речи. 

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

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего 

рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Изменение имѐн существительных по падежам и числам (склонение). Имена существитель-

ные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имѐн прилага-

тельных. 

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени. 

Частица «не», еѐ значение. Синтак-

сис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между сло-

вами в предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 



  

48 
 

 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространѐнные и не-

распространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов. Орфо-

графия и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

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

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила 

правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; непроизносимые 

согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

ное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

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

отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

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

новная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

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

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые слова в тек-

сте. 
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучаю-

щее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

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

зультатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: сравни-

вать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определѐнному грамматическому признаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; ориентироваться в изу-

ченных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

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

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между   реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению 

текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплять их доказа-

тельствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критери-

ев). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выби-

рать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата наблюде-

ния за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания; 

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

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: плани-

ровать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать при-

чины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при выделении 

в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании тек-

стов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного задания на ос-

нове предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

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

мостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего успеха деятельности. 

4 класс 
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Сведения о русском языке. 

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

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

Фонетика и графика. 

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

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

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

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

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произноше-

ния слов. 

Лексика. 

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

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). Состав 

слова (морфемика). 

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

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). Морфо-

логия. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на «- мя», «-ий», 

«-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во множественном числе; 

а также кроме собственных имѐн существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 

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

ние). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном числе. 

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

ного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
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Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. 

Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

«не», «еѐ» значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинѐнные с сою-

зами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осо-

знание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материа-

ле). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила 

правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на «- мя», «-ий», 

«-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», например, «ожерелье» во множественном числе, 

а также кроме собственных имѐн существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами «и», 

«а», «но» и без союзов. 

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

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

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

го общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; монолог; отражение 

темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ тек-

ста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

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

зультатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: устанав-

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся 

грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряжение); объеди-

нять предложения по определѐнному признаку, самостоятельно устанавливать этот 

признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная форма, однородные 

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

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее целе-

сообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 
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морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования); 

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

женного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках ин-

формации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить дополнительную ин-

формацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения зада-

ний по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Обще-

ние как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в со-

ответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении результа-

тов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

димый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

зация как часть регулятивных универсальных учебных действий: самостоятельно планировать дей-

ствия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предви-

деть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неѐ; 
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принимать оценку своей работы. Сов-

местная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, планов, идей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

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

текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

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

нии и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 

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

вых средств для выражения своего состояния и чувств; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

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

3) эстетическое воспитание: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемле-

мых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из тек-

стов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возни-

кающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

тие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

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

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

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоя-

тельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 
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сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать осно-

вания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лек-

сическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

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

ложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, са-

мостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

женного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, де-

лать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

ации; 

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

ве предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

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

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

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

ных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой ин-

формации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложен-

ном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную   и   недостоверную   информацию   самостоятельно   или   на 
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основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о напи-

сании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискус-

сии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; коррект-

но и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с ре-

чевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

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

ивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристи-

ке, использованию языковых единиц; 
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находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оцени-

вать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении совместной дея-

тельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оцени-

вать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выде-

лять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); разли-

чать понятия «звук» и «буква»; 

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

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я» и буквой «ь» в конце 

слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв рус-

ского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, 

слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
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знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; пропис-

ная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички живот-

ных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); глас-

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

«ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

более 25 слов; 

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

объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; пони-

мать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соот-

ветствии со знаками препинания в конце предложения; 

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

лять предложение из набора форм слов; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

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

(непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

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

гласных); 

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

букв «е», «ѐ», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; нахо-

дить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); выде-

лять в слове окончание; 

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

чение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

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

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

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

вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить место орфо-

граммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые 

безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяе-

мые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в 

именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объѐмом не бо-

лее 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2–4 предложения на определѐнную 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; опреде-

лять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30–45 слов с 

использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в про-

цессе решения учебных задач. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

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

транскрибирования); 
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определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотноше-

ние звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв «е», «ѐ», «ю», 

«я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

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

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

нимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам 

разных частей речи; 

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

лять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн существитель-

ных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными окон-

чаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн прилагательных: 

род, число, падеж; 

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

падежом, числом и родом имѐн существительных; 

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

определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; разли-

чать предлоги и приставки; 

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

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

распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

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

ные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый 

знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 
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писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые вы-

воды (1–2 предложения); 

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

тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, 

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

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», 

«а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысло-

вое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в про-

цессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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

как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

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

онального общения; 

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

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
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выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по контек-

сту; 

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

ва слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученного) по комплек-

су освоенных грамматических признаков; 

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

дить разбор имени существительного как части речи; 

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

деж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

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

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

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; разли-

чать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными члена-

ми; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называ-

ния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (пе-

речень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн существи-

тельных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, 

«гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имѐн 

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

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 
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или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

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

союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

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

средства в ситуации общения; 

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

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

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

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием те-

мы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; состав-

лять план к заданным текстам; 

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

ществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

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

простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в соответствии с по-

ставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; уточнять 

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

верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности) 
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1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Слово и предложение 5 0 0 https://uchi.ru 

1.2 Фонетика 23 0 0 https://uchi.ru 

1.3 Письмо 70 0 0 https://uchi.ru 

1.4 Развитие речи 2 0 0 https://uchi.ru 

Итого по разделу 100  

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Общие сведения о языке 1 0 0 https://uchi.ru 

2.2 Фонетика 7 0 0 edu.skysmart.ru 

2.3 Графика 4 0 0 edu.skysmart.ru 

2.4 Лексика и морфология 14 0 0 edu.skysmart.ru 

2.5 Синтаксис 9 0 0 edu.skysmart.ru 

2.6 Орфография и пунктуация 20 1 0 edu.skysmart.ru 

2.7 Развитие речи 10 0 0 edu.skysmart.ru 

Итого по разделу 65  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 165 1 0  

2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общие сведения о языке 1 0 0 edu.skysmart.ru 

2 Фонетика и графика 9 0 0 https://uchi.ru 

3 Лексика 11 0 0 https://uchi.ru 

4 Состав слова 22 0 0 https://uchi.ru 

5 Морфология 20 0 0 https://uchi.ru 

6 Синтаксис 10 0 0 https://uchi.ru 

7 Орфография и пунктуация 67 5 0 https://uchi.ru 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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8 Развитие речи 30 0 0 https://uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 5 0 
 

3 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общие сведения о языке 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2 Фонетика и графика 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова 9 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология 45 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис 17 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация 60 5 0 
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи 30 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 5 0 
 

4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Общие сведения о языке 1 0 0 Библиотека ЦОК 

https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
https://m.edsoo.ru/7f410de8
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     https://m.edsoo.ru/7f411da6 

2 Фонетика и графика 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3 Лексика 7 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

4 Состав слова 7 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

5 Морфология 47 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

6 Синтаксис 16 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

7 Орфография и пунктуация 60 5 0 
Библиотека ЦОК 

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

8 Развитие речи 30 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 170 5 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
https://m.edsoo.ru/7f411da6
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2.1.2. Литературное чтение 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным 

учебным курсом «Обучение грамоте» (180 часов: русского языка 100 часов и литературного чтения 

80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представ-

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

чение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отведено 10 

учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах по 136 часов (4 часа 

в неделю в каждом классе). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений ху-

дожественной литературы и устного народного творчества (не менее четырѐх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и ли-

тературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведе-

ний. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, по-

ступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

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

«Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Петух и со-

бака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

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

чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее пред-

ставление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, 

В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая 

оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произве-

дения и его идеей. Осознание нравственно- этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимо-

помощь. 

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

«Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто 

«Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе 

(на примере трѐх–четырѐх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутне-

вой, С.Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 
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времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рожда-

ет поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 

природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительно-

го чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Много-

образие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – 

игровой народный фольклор. Загадка – средство воспитания живости ума, сообразительности. По-

словицы – проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои произведений. 

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нрав-

ственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. При-

швин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одно-

го автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и дру-

гих). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного челове-

ка к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

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

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

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх произведений). Спо-

собность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

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

зилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

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

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в 
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книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ря-

да универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни-

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в 

терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, 

стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и ли-

тературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, 

характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать 

вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способству-

ет формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

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

ствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; участвовать 

в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой проблеме; переска-

зывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов,  рисунков, 

предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. Регуля-

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

обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: прояв-

лять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

2 класс 

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

И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведе-

ний о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно- этических понятий: лю-

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

идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левита-

на, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

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

«Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считал-

ки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведе-

ния, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «пе-

ревѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт как основные средства вырази-

тельности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольк-

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

сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности 

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

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», рус-

ская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов 

России (1-2 произведения) и другие. 

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

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
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Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средства выразительности 

при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Отра-

жение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. По-

ленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произ-

ведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

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

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

«Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима 

недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поѐт зима – аукает…», И.З. 

Суриков «Лето» и другие. 

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

чтения: не менее четырѐх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина 

и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уваже-

ние, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение поня-

тия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

лаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто 

«Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбо-

ру). 

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

изведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюже-

тов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

«Девочка Снегурочка» и другие. 

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

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба 

людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, 

Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно- этические 

понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литера-

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

го). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками- 



 
 

59 
 

 

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

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

Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утѐнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. 

Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие 

(по выбору). 

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

писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценно-

стей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколе-

нию, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Междуна-

родный женский день, День Победы. 

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

Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие (по выбору). 

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

ний): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика ав-

торской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных 

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

страции, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как ис-

точник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстра-

ция. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, комму-

никативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оцени-

вания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о детях, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 
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народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); харак-

теризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

дить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать 

героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в 

сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с исполь-

зованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе ре-

комендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и содержание 

книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: участ-

вовать в диалоге: отвечать  на вопросы, кратко  объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. Регуля-

тивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: оценивать

 своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; контро-

лировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. Совмест-

ная деятельность способствует формированию умений: 
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выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы. 

3 класс 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история – важные темы произведений литературы 

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

шлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выра-

женные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно- этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголов-

ка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. 

Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потеш-

ки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Посло-

вицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (ком-

позиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отраже-

ние сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и 

других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин при-

роды как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами об-

ладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык 

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

картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 
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Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван- царевич и се-

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

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

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литера-

турные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нрав-

ственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора 

как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отри-

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

зок А.С. Пушкина. 

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

гатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. Крыло-

ва (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

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

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

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

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

(не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, 

С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирически-

ми произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, анто-

нимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выра-

зительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравне-

ния, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкаль-

ного искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поѐт, гла-

за прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 

«Берѐза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый 

снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, 

басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания 
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с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: ос-

новные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

турная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности автор-

ских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

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

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

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

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх произведений): 

произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особен-

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

описание интерьера). 

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

«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш» и другие (по выбору). 

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

на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и 

место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон со-

здания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух–

трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нрав-

ственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произве-

дения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Дра-

гунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), Н.Н. Но-

сов «Весѐлая семейка» и другие (по выбору). 

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

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, ге-

рои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литерату-

ры: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 
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Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утѐнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по 

выбору). 

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

ния художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Ис-

пользование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представле-

ние о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведе-

ния; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведе-

ния; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, 

делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять компози-

цию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

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

жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искус-

ства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. Коммуни-

кативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: читать текст с 

разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, героям 
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произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица); 

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равно-

правие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные про-

изведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырѐх, 

например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и 

другие). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на при-

мере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 

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

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

тему Великой Отечественной войны (2–3 произведения по выбору). 

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

Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 
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Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

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

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

Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольк-

лора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нрав-

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

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

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

ны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты 

Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выра-

зительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчестве 

художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алѐше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2 по выбору). 

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

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положи-

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

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях», 

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

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни сти-

хотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности 

языка. 

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

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

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не менее 

трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 
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стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермон-

това. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утѐс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литера-

турных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Ил-

люстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конѐк- Горбунок», С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические произведе-

ния как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями 

природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-

бору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, 

И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лириче-

ского произведения. Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства выра-

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

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

лями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист…», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трѐх произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографи-

ческой повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

гие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх авторов): на при-

мере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Ко-

валя и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие 
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(по выбору). 

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

ниях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трѐх авторов): А.П. Чехова, 

Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как 

его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, от-

ношение к ним героев. 

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

дельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и театраль-

ного искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содер-

жание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористи-

ческие произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. 

Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористиче-

ского содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по выбору), 

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литера-

турные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая 

литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие 

(по выбору). 

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

книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, система-

тический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно- иллюстратив-

ный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пе-

риодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
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деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оцени-

вания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нару-

шенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олице-

творение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять осо-

бенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстра-

ции, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. Коммуни-

кативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: соблюдать пра-

вила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; оцени-

вать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: понимать

 значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своѐ и других обучающихся) с точки зрения передачи настроения, особен-

ностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику разви-

тия личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и само-

воспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценно-

стям, приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изуче-

нию родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к про-

шлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
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уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межлич-

ностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произ-

ведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематиза-

ции литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выра-

жать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произ-

ведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отра-

жѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыс-

лей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 



 
 

72 
 

 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложен-

ному алгоритму; 

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

женного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

ложенных учителем вопросов; 

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

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 
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находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно задан-

ному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила инфор-

мационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

ствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

тавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

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

страивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсаль-

ных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректиро-

вать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
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работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; плани-

ровать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последо-

вательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К кон-

цу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситу-

ациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осо-

знанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприя-

тия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оце-

нивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений 

о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литера-

туры (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворе-

ния); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фак-

тическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: 

определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положитель-

ные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, ге-

рой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из тек-

ста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с 

использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложенного 
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плана;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); ориен-

тироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных си-

туациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обра-

щаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотро-

вое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений 

о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народ-

ные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литерату-

ры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 

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

его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
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между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложен-

ным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую при-

надлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ при-

мерами из текста; 

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

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложе-

ний); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в кни-

ге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя карто-

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответствии с 

учебной задачей. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной ли-

тературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценно-

стей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических поняти-

ях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 



 
 

77 
 

 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; разли-

чать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложен-

ным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание 

пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха-

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; исполь-

зовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с измене-

нием лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произ-

ведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
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текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя кар-

тотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития лич-

ности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно- этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изу-

чающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприя-

тию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народ-

ные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произве-

дений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
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главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики пер-

сонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изобра-

жения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать при-

чинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, ха-

рактер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произно-

шения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 

основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать не-

большие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выра-

зительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из ге-

роев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, 

предисловие, аннотация, иллюстрации); 
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выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, используя карто-

теки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы в 

Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в со-

ответствии с учебной задачей. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности) 
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1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем про-

граммы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

Раздел 1. Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи 4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.2 Фонетика 4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

1.3 Чтение 72 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу 80    

Раздел 2. Систематический курс 

2.1 Сказка народная (фольклорная) и литературная 
(авторская) 

6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.2 Произведения о детях и для детей 9 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.3 Произведения о родной природе 6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.4 Устное народное творчество — малые 
фольклорные жанры 

4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.5 Произведения о братьях наших меньших 7 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.6 Произведения о маме 3 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.7 Фольклорные и авторские произведения о чудесах 
и фантазии 

4 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

2.8 Библиографическая культура (работа с детской 
книгой) 

1 1 0 https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

Итого по разделу 40    

Резервное время 12 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 1 0  

 

 
2 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 О нашей Родине 6 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

3 О детях и дружбе 12 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

4 Мир сказок 12 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

5 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(осень) 

8 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

6 О братьях наших меньших 18 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

7 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(зима) 

12 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

8 Звуки и краски родной природы в разные времена года 
(весна и лето) 

18 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
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9 О наших близких, о семье 13 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

10 Зарубежная литература 11 0 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

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

2 1 0 https://resh.edu.ru/subject/32/2/ 

Резервное время 8 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 1 0  

 

3 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 О Родине и еѐ истории 6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

2 Фольклор (устное народное творчество) 16 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

3 Творчество И.А.Крылова 4 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

4 Творчество А.С.Пушкина 9 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

5 Картины природы в произведениях поэтов и 
писателей ХIХ века 

8 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

6 Творчество Л.Н.Толстого 10 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

7 Литературная сказка 9 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

8 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XX 
века 

10 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

9 Произведения о взаимоотношениях человека и животных 16 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

10 Произведения о детях 18 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

11 Юмористические произведения 6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

12 Зарубежная литература 10 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

13 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой) 

4 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411a40 

Резервное время 10 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 1 0  

https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://resh.edu.ru/subject/32/2/
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
https://m.edsoo.ru/7f411a40
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4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 О Родине, героические страницы истории 12 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

2 Фольклор (устное народное творчество) 11 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

3 Творчество И.А.Крылова 4 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

4 Творчество А.С.Пушкина 12 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова 4 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

6 Литературная сказка 9 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

7 Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ 
века 

7 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

8 Творчество Л. Н. Толстого 7 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

9 Картины природы в творчестве поэтов и писателей XX 
века 

6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

10 Произведения о животных и родной природе 12 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

11 Произведения о детях 13 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

12 Пьеса 5 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

13 Юмористические произведения 6 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

14 Зарубежная литература 8 0 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

15 Библиографическая культура (работа с детской книгой и 
справочной литературой 

7 1 0 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412cec 

Резервное время 13 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 1 0  

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
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2.1.3.Иностранный (английский) язык 

Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка – 204 часа: во 2 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

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 изу-

чаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. Гово-

рение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диа-

лога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о се-

бе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 
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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 те-

мы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимае-

мого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, 

любимое занятие, цвет) с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

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

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тек-

сте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстра-

ций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). Воспроизведе-

ние речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, допи-

сывание 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. 
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Написание с использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. Фонетиче-

ская сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

―r‖ (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюде-

нием правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопроси-

тельного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически коррект-

ное 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 сокращѐнных формах гла-

гола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы-

ковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), во-

просительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. Пред-

ложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a 

cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the 

table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным ска-

зуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can 

play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? – 

Yes, it is./No, it isn’t.). 

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

дительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (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?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные 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). Пред-

логи места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). Социо-

культурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 
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приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днѐм 

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. Ком-

пенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллю-

страций. 

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 фак-

ты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. Гово-

рение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диа-

лога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о се-

бе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной те-

мы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимае-

мого на слух тексте и понимание информации фактического характера с использованием иллю-

страций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тек-

сте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстра-

ций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
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Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропу-

щенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

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

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. Фоне-

тическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ 

(there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем ти-

пе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных соче-

таний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически коррект-

ное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. Правиль-

ное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах 
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глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном па-

деже. 

Лексическая сторона речи. 

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

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания 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 суф-

фиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы-

ковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных - teen, -ty, -th) и сло-

восложения (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) предложе-

ниях. 

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). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повествовательных и вопроси-

тельных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). Вопро-

сительные слова (when, whose, why). 
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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, про-

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 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. Исполь-

зование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

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

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 сказ-

ка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные предме-

ты. 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 инте-

ресные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Празд-

ники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Коммуникативные умения. Гово-

рение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие вы-

полнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла-

сие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информа-

ции, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых слов, 

вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по об-

разцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, 

плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. Ауди-

рование. 

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 пони-

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстра-

ций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запраши-

ваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

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

рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, по-

нимание 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 зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием иллюстраций, 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдель-

ные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные фак-

ты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки, 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 науч-

но-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово 

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

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, приня-

тыми в стране/странах изучаемого языка. 
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Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. Языко-

вые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюде-

нием правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных со-

четаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Выделение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически коррект-

ное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро-

сительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечисле-

нии; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомога-

тельного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-

держания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. 



96 
 

96 
 

 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суф-

фиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a play). 

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

матическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных 

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

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going to 

have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

– better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). Социо-

культурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, про-

щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 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 сто-

лиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательно-

сти). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; карти-

нок, фотографий. 

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

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

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 духовно- нравственными ценно-

стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопо-

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 

к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; 

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

нии и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-

ных отношений; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 
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трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессия; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; ценно-

сти научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; объ-

единять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объек-

ты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

ложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-

стей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

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

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

сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного учителем способа еѐ проверки; 

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

лей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в Интернете; 

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

с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

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

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-

сии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; кор-

ректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

тавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

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

страивать последовательность выбранных действий. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсаль-

ных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректиро-

вать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответ-

ственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной об-

ласти «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность ино-

язычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. Гово-

рение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситуа-

циях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучае-

мой 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 объѐмом не менее 3 фраз в рамках изучае-

мой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-

формации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звуча-

ния текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитан-

ного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, ис-

пользуя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки. Фонетиче-

ская сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически коррект-

но их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосо-

четаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, выделять 

некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные 

знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомога-

тельного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, преду-

смотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. Грам-

матическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специ-

альный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 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 глаголь-

ным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? 

What’s ...?; 

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

формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудитель-

ные 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 специ-

альный 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 неопределѐнный, определѐнный и нулевой 

артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 



103 
 

103 
 

 

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; 

12); 

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

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; распозна-

вать 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, выра-

жение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

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

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. Гово-

рение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в 

рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рам-

ках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

(объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 
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воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербально/невербально реа-

гировать 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 коммуникатив-

ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фак-

тического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контексту-

альной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочи-

танного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-

ной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объѐм текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы-

ражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. Языковые зна-

ния 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, дву-

сложных 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 ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 
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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 обу-

чения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрица-

тельной 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 (об-

щий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном паде-

же (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с исчисля-

емыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

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

знавать 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 неопределѐнные 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); распо-

знавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 
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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 англоязыч-

ной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выраже-

ние благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. Гово-

рение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог- расспрос) 

на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых 

слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 

объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-

ние/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к 

предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами 

в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме 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 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опо-

рой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания тек-

ста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочи-

танного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник-

новения 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 (объѐм текста/текстов 

для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать представленную в 

них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы-

ражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. Фонетиче-

ская сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 

годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-

зования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), кон-

версии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-

ложениях; 

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; распозна-

вать    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 упо-

треблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязыч-

ной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; иметь 

представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни); кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности) 
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2 КЛАСС 

 

№ п/п 
 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Приветствие\знакомство 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Моя семья 13 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Мой день рождения 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Моя любимая еда 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.5 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 27 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Мой любимый цвет, игрушка 7 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Любимые занятия 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Мой питомец 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Выходной день 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 17 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня 

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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3.1 Моя школа 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Мои друзья 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Моя малая родина (город, село) 6 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.4 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

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 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

4.2 Произведения детского фольклора 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

4.3 Литературные персонажи детских книг 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

4.4 
Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

4.5 Обобщение и контроль 2 1 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 12 
 

Название модуля 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 0 
 

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

 

№ п/п 
 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Мой день рождения 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Моя семья 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Моя любимая еда 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Мой день (распорядок дня) 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.5 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 15 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Мой питомец 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Любимые занятия 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Любимая сказка 5 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Выходной день 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Каникулы 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.7 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 23 
 

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
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Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 Моя комната (квартира, дом) 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Моя школа 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Мои друзья 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.4 Моя малая родина (город, село) 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.5 Дикие и домашние животные 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.6 Погода 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.7 Времена года (месяцы) 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.8 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 19 
 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты 
6 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

4.2 
Произведения детского фольклора и литературные 

персонажи детских книг 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

4.3 Праздники родной страны и стран изучаемого языка 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

4.4 Обобщение и контроль 2 1 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 11 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 0 
 

4 КЛАСС 

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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№ п/п 
 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Мир моего «я» 

1.1 Моя семья 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Мой день рождения 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.3 Моя любимая еда 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

1.5 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 15 
 

Раздел 2. Мир моих увлечений 

2.1 Любимая игрушка, игра 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Мой питомец 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Любимые занятия. Занятия спортом 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.4 Любимая сказка/история/рассказ 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.5 Выходной день 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.6 Каникулы 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

2.7 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека 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
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Итого по разделу 17 
 

Раздел 3. Мир вокруг меня 

3.1 
Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера 
2 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

3.2 Моя школа, любимые учебные предметы 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Мои друзья, их внешность и черты характера 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.4 Моя малая родина 3 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.5 Путешествия 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.6 Дикие и домашние животные 4 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.7 Погода. Времена года (месяцы) 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.8 Покупки 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

3.9 Обобщение и контроль 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу 23 
 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка 

4.1 
Россия и страна/страны изучаемого языка, основные 

достопримечательности и интересные факты 
4 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

4.2 
Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг 
5 0 0 

Библиотека ЦОК 

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

4.3 Праздники родной страны и стран изучаемого языка 2 0 0 
Библиотека ЦОК 

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

4.4 Обобщение и контроль 2 1 0 
Библиотека 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
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Итого по разделу 13 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 0 
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2.1.3. Математика 

Общее число часов для изучения математики – 641 час: в 1 классе – 165 часов (5 часов в неделю), 

во 2 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 3 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 4 классе – 

136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отно-

шения и геометрические фигуры», «Математическая информация», «Математика и конструирова-

ние». 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

1 класс 

 
Числа и величины 

 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт 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 еѐ измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, 

дециметр. 

Арифметические действия 

 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов дей-

ствий 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. Построе-

ние отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение 
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длины отрезка в сантиметрах. 

 
Математическая информация 

 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, фор-

ма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ 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, вне-

сение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трѐх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением гео-

метрической фигуры. 

Математика и конструирование 

 
Линии. Прямая линия и ее свойства. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Кривая 

линия. Точки пересечения кривых линий. Решение топологических задач. Направление движения. 

Взаимное расположение предметов в пространстве. Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 

Отрезок. Имя отрезка. Сравнение отрезков. Единицы длины. Ломаная линия. Длина ломаной. Реше-

ние задач на развитие пространственных представлений. Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. 

Многоугольники. Четырехугольник. Прямоугольник. Трапеция. Равносторонний прямоугольный 

четырехугольник - квадрат. Ромб. Квадрат. Отношения «слева - справа», «за-перед», 

«над — под», «ближе — дальше». Видимые и невидимые части фигур. Квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Конструирование фигурок из палочек. Плоская и кривая поверхность. Плоская и кри-

вая поверхность. Распознавание на геометрических телах. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универ-

сальных 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 дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; обнаруживать об-

щее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; сравни-

вать 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 счѐте. 

 
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть позна-

вательных 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 еѐ в процессе деятельности; 
 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
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проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавли-

вать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. Сов-

местная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной дея-

тельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфлик-

ты. 

2 класс 

 
Числа и величины 

 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравен-

ства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, ми-

нута), 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 свой-

ства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное дей-

ствие). 

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

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного ком-

понента сложения, вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в чис-

ловом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в 

пределах 100 (не более трѐх действий). Нахождение значения числового выражения. Рациональные 

приѐмы вычислений: использование переместительного свойства. 
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Текстовые задачи 

 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения за-

дачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе-

ние, вычитание, умножение, деление). Расчѐтные 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, много-

угольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бу-

маге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображѐнного прямоугольника (квадрата), запись результата изме-

рения в сантиметрах. 

Математическая информация 

 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чи-

сел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повсе-

дневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, простран-

ственные отношения, зависимости между числами или величинами. Конструирование утверждений 

с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представлен-

ной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 
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Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геомет-

рических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютер-

ными тренажѐрами). 

Математика и конструирование 

 
Плоские фигуры и объемные тела. Многоугольники. Периметры многоугольников. Окружность. 

Круг. Радиус, диаметр круга. Сектор. Сегмент. Параллельные прямые. Виды четырехугольников. 

Построения на нелинованной бумаге. Построение прямого угла. Перпендикулярные прямые. Пери-

метр треугольника. Построение равнобедренного и равносто- роннего треугольников. Решение то-

пологических задач. Многогранники. Видимые и невидимые ломаные линии на поверхности мно-

гогранника. Плоские фигуры и объемные тела. Куб. Развертка куба. Каркасная модель куба. Взаим-

ное расположение предметов в пространстве. 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универ-

сальных 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 дей-

ствия 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 вы-

бранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
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вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, 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 позна-

вательных универсальных учебных действий: 

извлекать   и   использовать информацию,   представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; допол-

нять 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; использо-

вать 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 геомет-

рических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

 
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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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 приѐма 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 деятель-

ности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, гото-

вить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с по-

мощью 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 слагае-

мых. 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 
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практической ситуации. 

 
Длина (единицы длины – миллиметр, километр), соотношение между величинами в пределах ты-

сячи. 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 умно-

жение, 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 ре-

зультата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. Нахож-

дение 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 арифмети-

ческих действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше – меньше на…», «больше – 

меньше в…»), зависимостей («купля-продажа», расчѐт времени, количества), на сравнение (раз-

ностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Про-

верка 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 
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Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из ча-

стей). 

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, дви-

жения 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 элек-

тронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Математика и конструирование 

 
Пересечение геометрических фигур. Чтение графической информации, определение плоской фигу-

ры, являющейся пересечением граней. многогранника. Пересечение отрезков. Деление многоуголь-

ника на треугольники с помощью. отрезков. Чтение графической информации и нахождение. Пере-

сечения геометрических фигур на плоскости. Построение окружностей по определѐнным условиям. 

Шар. Круг как сечение шара. Окружность как граница круга. Взаимное расположение окружности и 

круга. Радиус окружности. Решение топологических задач. Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Развертка параллелепипеда. Каркасная модель куба. Развертка куба. Равносторонний и равнобед-

ренный треугольники. Измерение углов. Транспортир. Построение углов заданной градусной  ме-

ры. Построение равнобедренного и  равностороннего 
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треугольников. Площадь. Вычисление площади фигур сложной конфигурации. Площадь. Измерение 

площади палеткой. Числовой луч. Сетки. Координатная плоскость. Осевая симметрия. Симметрия. 

Цилиндр. Конус. Шар. Пирамида. 

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 дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

рать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

 
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

 
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; различать и 

использовать разные приѐмы 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 позна-

вательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 
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извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; запол-

нять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертѐж; 

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, расчѐтами; 

 
выбирать и использовать различные приѐмы 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, опре-

делять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время); 
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договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя 

или подчинѐнного, 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. Едини-

цы 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 умноже-

ние, 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 вычисле-

ний, 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 
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зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объѐм работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и реше-

ние соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окон-

чание события), расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, ве-

личины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление ре-

шения 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. По-

строение 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 прямо-

угольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников (квадратов). 

 
Математическая информация 

 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логиче-

ских рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схе-

мах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, гео-

метрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись информации 

в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руковод-

ством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками ин-

формации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентиро-

ванные 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 
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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 еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

 
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной дли-

ны, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; определять 

с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спи-

дометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть позна-

вательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; использо-

вать 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; 
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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, реше-

ния текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. У обу-

чающегося 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 количе-

ства вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спосо-

ба; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составле-

ние расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐнная оценка расстояний и 

временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка ко-

нечного результата). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
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традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-

ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для разви-

тия общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и до-

казывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договари-

ваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оцени-

вать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 

оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические 

знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и само-

стоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», 

«причина-следствие», протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (груп-

пировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учеб-

ных и житейских задач; 
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представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в 

соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использо-

вать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в раз-

ных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвержде-

ние по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники ин-

формации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суж-

дения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять 

этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометри-

ческой фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 

длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; само-

стоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 

обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать 

и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления оши-

бок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-

дупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обу-

чения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. У обу-

чающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров 

и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального спо-

соба, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; нахо-

дить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) 

без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшае-

мое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требо-

вание (вопрос); 
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сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-короче», 

«выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; разли-

чать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», между; распозна-

вать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объек-

тов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные 

из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять 

объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками 

или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и пись-

менно, 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, деци-

метр, 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»; 
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решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таб-

лица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его 

в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольни-

ка прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фи-

гур); 

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 фи-

гур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); находить 

модели геометрических фигур в окружающем мире; подбирать при-

меры, подтверждающие суждение, ответ; составлять (дополнять) тек-

стовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 

1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 

– устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умноже-

ния и деления; 
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использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; нахо-

дить 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 продолжитель-

ность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соот-

ношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравни-

вать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение време-

ни, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 

величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записы-

вать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоуголь-

ник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); находить пе-

риметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, эти-

кетка), 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); выби-

рать верное решение математической задачи. 
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число 

раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 

1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 арифме-

тических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: досто-

верность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, 

площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-

метр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, ме-

сяц, 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 ско-

ростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом 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 ис-

пользуя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по кри-

териям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, опреде-

ление времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, находить недостаю-

щую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 
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различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного ра-

диуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирами-

да), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо-

угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямо-

угольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпри-

мер; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум призна-

кам; 

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 (напри-

мер, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности) 
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1 КЛАСС 

№ 

 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего Контрольные работы Практические работы 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа от 1 до 9 13 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.2 Числа от 0 до 10 3 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.3 Числа от 11 до 20 4 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.4 Длина. Измерение длины 7 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 27    

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание в пределах 

10 

11 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.2 Сложение и вычитание в пределах 

20 

29 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 40    

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 16 1 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 16    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Пространственные отношения 3 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

4.2 Геометрические фигуры 17 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 20    

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Характеристика объекта, группы 

объектов 

8 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

5.2 Таблицы 7 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 15    

Повторение пройденного материала 14 1 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132 2 0  

 

2 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Величины 10 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

1.2 Числа 9 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 19    

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Сложение и вычитание 19 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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2.2 Умножение и деление 25 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

2.3 Арифметические действия с числами в пре-

делах 100 

12 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 56    

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи 11 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 11    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры 10 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

4.2 Геометрические величины 9 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 19    

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация 14 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итого по разделу 14    

Повторение пройденного материала 9 0 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные работы) 8 8 0 https://m.edsoo.ru/7f4110fe 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 8 0  

 

3 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа 10 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

1.2 Величины 8 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 18    

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления 40 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

2.2 Числовые выражения 7 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 47    

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Работа с текстовой задачей 12 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

3.2 Решение задач 11 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 23    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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4.1 Геометрические фигуры 9 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

4.2 Геометрические величины 13 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 22    

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация 15 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итого по разделу 15    

Повторение пройденного материала 4 0 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные ра-

боты) 

7 7 0 [Библиотека ЦОК 

[https://m.edsoo.ru/7f4110fe]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136 7 0  

 

4 КЛАСС 

№ п/п Наименование 

программы 

разделов и тем Количество часов Электронные 

образовательные ресурсы 

(цифровые) 

Всего Контрольные работы Практические работы 

Раздел 1. Числа и величины 

https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
https://m.edsoo.ru/7f4110fe
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1.1 Числа 11 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

1.2 Величины 12 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

Итого по разделу 23    

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 Вычисления 25 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

2.2 Числовые выражения 12 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

Итого по разделу 37    

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Решение текстовых задач 20 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

Итого по разделу 20    

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 Геометрические фигуры 12 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

4.2 Геометрические величины 8 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ЦОК 

Итого по разделу 20    

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 Математическая информация 15 0 0 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

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
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Итого по разделу 15    

Повторение пройденного материала 15 0 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

Итоговый контроль (контрольные и проверочные 

работы) 

6 6 0 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411f36 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

136 6 0  

https://m.edsoo.ru/7f411f36
https://m.edsoo.ru/7f411f36
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2.1.4.Окружающий мир 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе следующих ведущих 

идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов для изучения окружающего мира ‒ 270 часов (два часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

1 класс 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего ме-

ста. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы Рос-

сии. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта (города, села), 

региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. Чело-

век и природа. 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные мате-

риалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблю-

дение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 
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Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях кон-

тролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой при-

роде от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во 

внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: в про-

цессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; вос-

производить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской 

Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к природ-

ным явлениям; 
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сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. Регулятивные уни-

версальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (вы-

полнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выпол-

нять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учеб-

ной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в сов-

местной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

2 класс 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица на карте. Государственные 

символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Моск-

вы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их тради-

ции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Зна-

чимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, ис-

тории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, ува-

жение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений чле-

нов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звѐзды и созвездия, наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 
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компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи 

в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной кни-

ги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на приро-

де. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). Физическая культура, зака-

ливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, 

при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспор-

те). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способ-

ствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); опреде-

лять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообразное); различать сим-

волы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); группировать 

растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 



151 
 

151 
 

 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить при-

мер (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: ориен-

тироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; запо-

ведник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого суще-

ства; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на примере своей 

местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: следо-

вать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению учебной 

задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, спокой-

но, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, проявления 

терпения и уважения к собеседнику; 
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проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, моло-

ко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

3 класс 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с огра-

ниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они нахо-

дятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природ-

ный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостя-

ми, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей сре-

ды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 
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Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, не-

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей сре-

ды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Це-

пи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль живот-

ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Жи-

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒ пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюде-

ний). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закали-

вание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту са-

молѐта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персо-

нальной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных дей-

ствий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

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

ных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по пред-

ложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одноклас-

сниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни 

животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; различать по-

нятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную инфор-

мацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объектами; нахо-

дить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблю-

дать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: ориен-

тироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: знать поня-

тия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движе-

ния, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов приро-

ды; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; назы-

вать признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 
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описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: планировать 

шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинѐнного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания 

в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собствен-

ное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учѐтом этики обще-

ния. 

4 класс 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Россий-

ской Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико- администра-

тивная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотече-

ственники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международ-

ный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традици-

ям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные историче-

ские периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
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национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национально-

сти, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследова-

нию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характери-

стика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн 

года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. 

Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2–3 

объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и приро-

ды. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 
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культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образо-

вательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных дей-

ствий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; класси-

фицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

ложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать объек-

тивность информации, учитывать правила безопасного использования электронных образователь-

ных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, справочни-

ки, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информа-

ции, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 
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ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного 

наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных при-

вычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и 

других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; созда-

вать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: само-

стоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; находить 

ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. Совместная дея-

тельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, под-

чинѐнного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инстру-

ментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
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становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонаци-

ональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к рос-

сийскому народу, к своей национальной общности; 

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

интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности 

человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межлич-

ностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доб-

рожелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим лю-

дям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 

художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физиче-

скому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребле-

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям; 
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6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережно-

го отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и самораз-

вития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоя-

тельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных 

средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная дея-

тельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости 

между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объек-

ты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

женного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предпо-

ложению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая при-

рода, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его послед-

ствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения инфор-

мации с учѐтом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно задан-

ному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предло-

женного учителем способа еѐ проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную 

информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстра-

цию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и гра-

фическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно вы-

сказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, соци-

альной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универ-

сальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; нахо-

дить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-

дупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учите-

ля; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каж-

дого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникно-

вении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира К кон-

цу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, тради-

ций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные матери-

алы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, ры-

бы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; де-

ревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблю-

дения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе 

вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила 

поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; соблю-

дать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать прави-

ла безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электрон-

ными образовательными и информационными ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
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город; 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

 
 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных 

событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными 

объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (до-

стопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и 

явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; сравни-

вать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на мест-

ности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; исполь-

зовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положи-

тельного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, 

нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необхо-

димости). 
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К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); прояв-

лять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного 

края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; российских 

центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; разли-

чать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их 

в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классифика-

цию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их су-

щественные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обще-

стве, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранс-

порта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и 

принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
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соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информаци-

онно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других наро-

дов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, рав-

нины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; нахо-

дить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами исто-

рии России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 

наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях 

столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предполо-

жению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабо-

раторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных ха-

рактерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в 

пределах изученного); 
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называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 

информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и ин-

формационных ресурсов. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности) 
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1 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1 
Стартовая диагностика 

1 1 
  

1.1 Школа. Школьная жизнь. 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca 

1.2 Семья. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c392 

1.3 Россия - наша Родина. 10 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Природа - среда обитания человека. Взаимосвязи 

между человеком и природой. 
13 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca 

2.2 
Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения. 
9 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c392 

2.3 Мир животных. Разные группы животных. 15 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

Итого по разделу 37 
 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

 
3.1 

 
Режим дня школьника. 

 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

 
3.2 

Безопасность в быту, безопасность пешехода, 

безопасность в сети Интернет 

 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

Итого по разделу 7 
 

Резервное время 6 1   

https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840c392
https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840c392
https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f840d328
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 2 2 
 

2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Россия 12 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca 

1.2 Семья. Семейные ценности и традиции 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c392 

1.3 
Правила культурного поведения в общественных 

местах 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

Итого по разделу 16 
 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания природы. Земля и другие 

планеты, звезды и созвездия. 
7 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca 

2.2 Многообразие растений 8 
 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c392 

2.3 Многообразие животных 11 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

 
2.4 

Красная книга России. Заповедники и природные пар-

ки 

 
8 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 34 
 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

 
3.1 

 
Здоровый образ жизни школьника 

 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840d328 

3.2 Безопасность в школе и общественном 8   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840c392
https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/f840c7ca
https://m.edsoo.ru/f840c392
https://m.edsoo.ru/f840d328
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f840d328
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 транспорте, безопасность в сети Интернет    https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 12 
 

Резервное время 6 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 5 
 

3 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация 14 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416180 

1.2 Семья - коллектив близких. Родных людей. 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416996 

1.3 Страны и народы мира. 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416b58 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы изучения природы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 
11 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.2 Бактерии, грибы и их разнообразие 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416180 

2.3 Разнообразие растений 7 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416996 

2.4 Разнообразие животных 7 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d188 

2.5 Природные сообщества 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

2.6 Человек - часть природы 5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/f8416996
https://m.edsoo.ru/f8416b58
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/f8416996
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
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     https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 35 
 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 Здоровый образ жизни 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d188 

3.2 
Правила безопасного поведения пассажира. 

Безопасность в сети Интернет 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4 

Итого по разделу 7 
 

Резервное время 6 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 0 
 

4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 Наша родина - Российская Федерация 10 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416180 

1.2 
История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта 
17 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416996 

1.3 
Человек - творец культурных ценностей. 

Всемирное культурное наследие 
6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416b58 

Итого по разделу 33 
 

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 
Методы познания окружающей природы. 

Солнечная система 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416180 

2.2 
Формы земной поверхности. Водоемы и их 

разнообразие 
9 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f8416996 

2.3 Природные зоны России: общее представление, 5   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/7f4116e4
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/f8416996
https://m.edsoo.ru/f8416b58
https://m.edsoo.ru/f8416180
https://m.edsoo.ru/f8416996
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 основные природные зоны    https://m.edsoo.ru/f841d188 

2.4 
Природные и культурные объекты Всемирного 

наследия. Экологические проблемы 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

Итого по разделу 24 
 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных 

привычек 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412850 

3.2 
Безопасность в городе. Безопасность в сети 

Интернет 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f841d188 

Итого по разделу 5 
 

Резервное время 6 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/f841d188
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/7f412850
https://m.edsoo.ru/f841d188
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2.1.4. Основы религиозных культур и светской этики 

Общее число часов для изучения ОРКСЭ ‒ 34 часа (один час в неделю в 4 классе). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

4 класс 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-

вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Право-

славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культу-

ры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православ-

ный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 
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понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать цен-

ность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную религию 

или не исповедовать никакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения догова-

риваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности со-

беседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, прояв-

лять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного веро-

исповедания; 

строить своѐ поведение с учѐтом 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 ана-

лизировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других лю-

дей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оп-

тимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти; 
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совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях, 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для ре-

шения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного по-

иска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного постро-

ения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест-

ным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения опреде-

лять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в совмест-

ной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, этика, эти-

кет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 

пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблю-

дение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализиро-

вать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, приво-

дить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 
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находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информацион-

ных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учите-

ля, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, про-

изведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, рас-

крывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников об-

щения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной дея-

тельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего здоровья и эмо-

ционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их пре-

дупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные пра-

вила и нормы современного российского общества, проявлять способность к сознательному само-

ограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окру-

жающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравствен-

ные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узна-

вать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно выска-

зывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 
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владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, терпеливо 

и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 

и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действи-

тельности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника 

и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (лю-

бовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозавет-

ных 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 пра-

вославии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спаси-

теле, 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; 
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рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и Рожде-

ство Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрас-

ту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) и 

значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и объ-

яснять 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 историче-

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 

святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм ре-

лигиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества как мно-

гоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – Рос-

сии, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности) 
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МОДУЛЬ "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Россия — наша Родина 1 0 0 http://www.religio.ru/ 

2 
Культура и религия. Введение в 

православную духовную традицию 
2 0 0 http://ww.or.ru 

3 Во что верят православные христиане 4 0 0 http://ww.or.ru 

 
4 

Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему 

 
4 

 
0 

 
0 

 
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ 

5 
Отношение к труду. Долг и 

ответственность 
2 0 0 http://ww.or.ru 

6 Милосердие и сострадание 2 0 0 http://www.religio.ru/ 

7 Православие в России 5 0 0 http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ 

8 Православный храм и другие святыни 3 0 0 http://www.religio.ru/ 

 

 
9 

Символический язык православной 

культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники 

 

 
6 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ 

10 Христианская семья и еѐ ценности 3 0 0 http://ww.or.ru 

 

11 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

 

2 

 

1 

 

0 

 

http://www.religio.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 1 0 

 

http://www.religio.ru/
http://ww.or.ru/
http://ww.or.ru/
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/
http://ww.or.ru/
http://www.religio.ru/
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/
http://www.religio.ru/
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/
http://ww.or.ru/
http://www.religio.ru/
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2.1.5. Изобразительное искусство 

Общее число часов для изучения изобразительного искусства – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 

час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 клас-

се – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

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 осо-

бенности. Приѐмы 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 еѐ 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 смеше-

ния красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков рабо-

ты гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. Модуль 

«Скульптура». 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ѐжика, зайчика). Приѐмы вытягивания, 

вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных про-

мыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом местных 
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промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объѐмная аппликация из бумаги и картона. Модуль 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление 

с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ 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 учѐтом местных 

промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. Модуль 

«Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуж-

дение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических 

тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма 

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 содер-

жания 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 соот-

ветствии с изучаемой темой. 
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Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, напи-

санной 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. Обсужде-

ние 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, приѐмы рабо-

ты. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, раз-

брос, 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 фор-

мы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части предмета, тень под предме-

том. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассмат-

ривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и про-

зрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. Цвет 

тѐплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изоб-

ражение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
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соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учите-

ля). 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 художе-

ственного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Пол-

кан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с тра-

дициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики дви-

жения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и 

лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, пау-

тинки, роса на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в иг-

рушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по 

выбору учителя с учѐтом 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. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, за-

кручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – 

параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или 

западноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для добро-

го или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 
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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, шитьѐ, 

резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Про-

изведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В.В. Вата-

гина, 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 ре-

дакторе). 

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 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

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. Ма-

кет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитек-

турных 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 
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характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по 

памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля 

со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с 

наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт- автопортрет» из 

предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени го-

да, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); коли-

чество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных 

возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 

лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию до-

полнительных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа 

путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изобра-

жения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пласти-

лином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра-

дициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыс-

лов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи пе-

чаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, ста-

тика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, рос-

пись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 
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Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украше-

ния 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 представле-

ний. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде ма-

кета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический 

рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллектив-

ной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского 

пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстра-

ций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архи-

тектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном 

мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятни-

ков по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Тре-

тьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный 

музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные му-

зеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в 

жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – определяются предметом 

изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, 

портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Ре-

пина, В.А. Серова и других. 
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Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов располо-

жения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (например, со-

брались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть про-

стые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, мно-

гократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в осно-

ве 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, насыщен-

ности 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 удале-

ния 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: жен-

ский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилого человека, дет-

ский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 
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индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в ка-

честве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза   памятника   народному   герою.   Работа   с   пластилином   или   глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художе-

ственной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 

орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и дру-

гие. 

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. Го-

ловные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчи-

ны с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Свое-

образие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 

глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи кра-

соты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянно-

го 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 го-

роде. 
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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. Коро-

вина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и традиций русской оте-

чественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембранд-

та, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом 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. Ар-

хитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 

современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображе-

ние линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции 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 учѐтом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или роман-

ский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе 

пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схемати-

ческого движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
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фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение 

своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного 

и изобразительного искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литера-

туры, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и инте-

реса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно- прикладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о кра-

соте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни обще-

ства и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и ми-

ровой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого чело-

века, становлению чувства личной ответственности. 
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Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно- нравственного поиск че-

ловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспита-

ние его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся 

обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту само-

сознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отно-

шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низ-

ком. 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 художествен-

ной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследова-

тельской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направлен-

ности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-

роды и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует ак-

тивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, пони-

мание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, ра-

ботать в команде, выполнять коллективную работу – обязательные требования к определѐнным 

заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, сов-

местная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: харак-

теризовать 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 ви-

димом образе, предмете, конструкции; 
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собой; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

 
 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; соотносить то-

нальные отношения (тѐмное – 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 дей-

ствия 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 ху-

дожественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия на основе опре-

делѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния при-

роды, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным уста-

новкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компо-

зиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
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выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые элек-

тронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе-

ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять 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 учѐта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследователь-

ского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ 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 де-

ятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчи-

няться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; соблюдать по-

следовательность учебных действий при выполнении задания; 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным 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 сред-

ствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометриза-

ции наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величи-

ны. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художе-

ственной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их 

поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических 

средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные представле-

ния, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своѐ мнение с использованием опыта 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатлений, организо-

ванную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в 

природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 
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Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 

в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях 

урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнамента-

ми в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анима-

листические. 

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 про-

мыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыс-

лов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промыс-

ла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 

зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной иг-

ровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки ана-

лиза 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 за-

даче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт   эстетического   наблюдения   природы   на   основе   эмоциональных 



199 
 

199 
 

 

впечатлений с учѐтом 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 значе-

ния 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 от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твѐрдых, 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 соотно-

сить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских впечатлений и анали-

за). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-

странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки   работы   цветом,   навыки   смешения   красок,   пастозное   плотное и 
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прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки со-

здания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной крас-

кой. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного 

цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с бе-

лой и чѐрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тѐплые и холодные; различать и сравнивать тѐплые и хо-

лодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 

«глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, 

грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цвето-

вого состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 

характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 

освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выпол-

нить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринима-

емых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного 

искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 
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основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мо-

тивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргополь-

ская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народ-

ным 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 нѐм, выявляют особенности его характера, его представле-

ния о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования предме-

тов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказоч-

ного 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 архитектур-

ным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литера-

турных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содер-

жания, 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 потреб-

ность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоратив-

ного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьѐ, резьба и роспись по 

дереву и ткани, чеканка). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору 

учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 

художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и 

других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, И.И. Шиш-

кина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учи-

теля). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или дру-

гом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы 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, ки-

сточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кад-

ре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотогра-

фии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соеди-

нением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание иллюстраций, раз-

мещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе ху-

дожника 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. 
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Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. Приоб-

ретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. Созда-

вать пейзаж, передавая в нѐм 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 путѐм добавления к ней 

необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. Модуль «Де-

коративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь 

рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетчатом 
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орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женско-

го платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему истори-

ческих памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созда-

нию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных 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 коллек-

тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. Рассматривать и

 анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха-

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуж-

дать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт- 

Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путеше-

ствий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искус-

ства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов ис-

кусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображе-

ния. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в 

исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 
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путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Ре-

пина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский му-

зей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих регио-

нальных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования 

свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных 

повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симмет-

рии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздра-

вительных открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изоб-

ражения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учи-

телем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической твор-

ческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отноше-

ния 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 
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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 эпо-

хи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 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 тра-

диционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный 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 матери-

ала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках тради-

ции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных наро-

дов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и симво-

лы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре голов-

ных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-

бенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с ро-

дом 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 
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связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных по-

строек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную 

связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты и 

пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского хра-

ма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о 

красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь пред-

ставления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в 

нѐм людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, 

уметь его изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культу-

ре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для 

разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусуль-

манская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения архитек-

турных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова,   Б.М. Кустодиева, В.И. Су-

рикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учи-

теля). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новго-

родский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитек-

турный комплекс на острове Кижи). 

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

Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. 

Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяснять их осо-

бое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин- освободитель» 

в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и 
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другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при посещении мемориаль-

ных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культу-

ре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуж-

дать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) 

соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их 

варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, пер-

спективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкцию 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 еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сво-

дами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при со-

ответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 

GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого ма-

териала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий 

и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее 
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важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности) 
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1 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы Всего Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1 Ты учишься изображать 10 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Ты украшаешь 9 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Ты строишь 8 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 
друг другу 

6 1 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 1 0  

2 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

1 Введение 2 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Как и чем работает художник 14 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Реальность и фантазия 5 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 О чем говорит искусство? 7 0 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Как говорит искусство? 6 1 0 https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0  

3 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

1 Введение 1 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 Искусство в твоем доме 8 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 Искусство на улицах твоего города 8 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 Художник и зрелище 7 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 Художник и музей 10 1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0  

4 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Всего Контрольные работы Практические работы 

1 Введение 1 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 Истоки родного искусства 7 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 Древние города нашей земли 11 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 Каждый народ – художник 9 0 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 Искусство объединяет народы 6 1 0 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 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/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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2.1.6. Музыка 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями): 

инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»; модуль 

№ 2 «Классическая музыка»; модуль № 3 «Музы-

ка в жизни человека» вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; модуль 

№ 5 «Духовная музыка»; модуль № 6 «Музы-

ка театра и кино»; 

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; модуль 

№ 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает пере-

становку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Общее число часов для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и граждан-

ской 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 глу-

бокое 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 отли-

чать настоящую народную музыку от эстрадных шоу- программ, эксплуатирующих фольклорный 

колорит. 

Край, в котором ты живѐшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящѐнных 

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, за-

клички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «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 инстру-

ментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; слушание 

фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание голосам народных инструментов; 

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; посещение музыкально-

го 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 мане-

рой сказывания нараспев; 
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слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; 

в инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характе-

ра; 

создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и литературным произведениям; вариатив-

но: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные сказания 

или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, 

калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе 

былин, сказаний; речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 

песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, ли-

рическая, плясовая; 

определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, ди-

намика), состава исполнителей; 

определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные); 

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Россий-

ской Федерации; 

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных 

инструментах); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий народных пе-

сен, 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, наобо-

рот, далѐких регионов Российской Федерации); 
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вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 

фольклорного праздника; 

посещение театра, театрализованного представления; 

участие в народных гуляньях на улицах родного города, посѐлка. Первые ар-

тисты, 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 про-

ект – театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Феде-

рации (по выбору учителя может быть представлена культура 2–3 регионов Российской Федерации. 

Особое внимание следует уделить как наиболее распространѐнным чертам, так и уникальным са-

мобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, 

пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальные ин-

струменты, музыканты-исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей 

Российской Федерации; 

определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, 

лад, интонации); 

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на ударных инструмен-

тах; 

вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых инструментах (свирель) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные 

музыкальному творчеству народов России. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Содержание: собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении фольклористики; 
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чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора; 

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и интонаций; опреде-

ление приѐмов 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 художни-

ков, модельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики состав-

ляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфони-

ческих сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощѐнную 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 музы-

кальной школе, с исполнением краткого музыкального произведения; посещение концерта класси-

ческой музыки. 

Композиторы – детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского и других ком-

позиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, исполь-

зованных композитором; 

подбор эпитетов, иллюстраций к музыке; 
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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. Дирижѐр, партитура, репетиция. 

Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыки в исполнении оркестра; просмотр 

видеозаписи; 

диалог с учителем о роли дирижѐра; 

«Я – дирижѐр» – игра-имитация дирижѐрских жестов во время звучания музыки; разучи-

вание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; работа по группам – со-

чинение своего варианта ритмической партитуры. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента 

(форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с многообразием красок фортепиано; 

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; слуша-

ние детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же пьесы тихо и громко, в раз-

ных регистрах, разными штрихами); 

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем инструмент – наглядная де-

монстрация внутреннего устройства акустического пианино; «Паспорт инструмента» 

– исследовательская работа, предполагающая подсчѐт 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 опе-

ры «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических музыкальных инструмен-

тов; 

слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов- 

инструменталистов; 

чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории 

их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов; 

разучивание, исполнение песен, посвящѐнных музыкальным инструментам; 

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследова-

тельская работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нѐм. 

Вокальная музыка. 

Содержание: целовеческий голос – самый совершенный инструмент, бережное отношение к своему 

голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кан-

тата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки; 

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; освоение ком-

плекса дыхательных, артикуляционных упражнений; 

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его диапазона; про-

блемная ситуация: что значит красивое пение; 

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов; разучи-

вание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков; 

вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный конкурс юных 

вокалистов. 

Инструментальная музыка. 
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Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; слуша-

ние произведений композиторов-классиков; 

определение комплекса выразительных средств; описание 

своего впечатления от восприятия; музыкальная викто-

рина; 

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; вариа-

тивно: 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 симфо-

нической музыки; 

«дирижирование» оркестром; музы-

кальная 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; 
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круг характерных образов (картины природы, народной жизни, истории); характери-

стика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за раз-

витием музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокали-

зация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посе-

щение концерта; просмотр биографического фильма. Европейские композито-

ры-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 харак-

терных образов (картины природы, народной жизни, истории); характеристика му-

зыкальных образов, музыкально-выразительных средств; наблюдение за развитием 

музыки; 

определение жанра, формы; 

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического характера; вокали-

зация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посе-

щение концерта; просмотр биографического фильма. Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, инструменталистов, 

дирижѐров. 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 музы-

кантов; 

беседа на тему «Композитор – исполнитель – слушатель»; вариативно: 

посещение концерта классической музыки; создание коллекции запи-

сей любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 
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Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучаю-

щимися 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, способ-

ность 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 обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие раз-

личные 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 – возмож-

ность 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 музы-

ки, концентрация на еѐ восприятии, своѐм 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 дирижѐра; разучи-

вание, исполнение красивой песни; 

вариативно: разучивание хоровода Музы-

кальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства человека, лю-

бующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам природы; подбор 

эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; двига-

тельная импровизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотво-

ренное исполнение песен о природе, еѐ красоте; 

вариативно: рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настрое-

ния цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение». 

Музыкальные портреты. 
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Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание произведений вокальной, программной инструментальной музыки, 

посвящѐнной образам людей, сказочных персонажей; 

подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; сопоставление му-

зыки 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 «дирижѐра»; 

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная 

ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; групповые творческие шутли-

вые двигательные импровизации «Цирковая труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость движения. Примеры популяр-

ных танцев. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучи-

вание, исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных композициях и 

импровизациях; 

проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

ритмическая импровизация в стиле определѐнного танцевального жанра; 
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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, посвящѐнных 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 
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России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» – 

тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуаль-

ным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов – ярких предста-

вителей 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; вокали-

зация 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, посвящѐнные выдающимся композиторам. Музыка стран 

ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. 

Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-

исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных 

инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение ин-

тонаций, 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); 
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вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослежи-

вание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре 

народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. 

Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные 

жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, 

ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Им-

ператорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современ-

ные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран; 

определение характерных черт, типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания народных инструментов; 

определение на слух тембров инструментов; 

классификация на группы духовых, ударных, струнных; 

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов; 

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных инструментах; сравнение ин-

тонаций, 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, просле-

живание их по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре 

народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 
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отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке рус-

ских 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, посвящѐнные выдающимся композиторам. Модуль № 5 

«Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя глав-

ными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры 

были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддержи-

вает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обучающим-

ся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдель-

ными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других моду-

лей. 

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; знаком-

ство с видами колокольных звонов; 

слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом коло-

кольности (по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М.П. Му-

соргского, 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 
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(импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творче-

стве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания; диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения, выразительных средствах; 

знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, 

используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; рисова-

ние 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, посвящѐнных 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 ин-

струмента; 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, вели-

чание и другие). Музыка и живопись, посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных 

мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 
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прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики; сопоставление

 произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, Христу, 

Богородице; 

вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об ико-

нах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержа-

ния (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном 

регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традици-

онных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных традиций 

(например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической 

музыки русских композиторов-классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композито-

ров). 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, еѐ 

религиозного содержания; 

разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки; 

вариативно: просмотр фильма, посвящѐнного религиозным праздникам; посещение концерта ду-

ховной музыки; исследовательские проекты, посвящѐнные 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 обуча-

ющихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: 

видеопросмотр музыкальной сказки; 

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев; 
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игра-викторина «Угадай по голосу»; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, музыкальной сказки; вариативно:

 постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей; 

творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр 

в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя; определение осо-

бенностей балетного и оперного спектакля; 

тесты или кроссворды на освоение специальных терминов; танце-

вальная импровизация под музыку фрагмента балета; 

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента му-

зыкального спектакля; 

вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экс-

курсия по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

Балет. Хореография – искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номе-

ра 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 ба-

летной музыки; посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. Отдельные номера из опер рус-

ских 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 («Рус-

лан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 
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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; разучи-

вание, исполнение песни, хора из оперы; рисование героев, 

сцен из опер; 

вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. Сюжет 

музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и 

балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок 

обложки для либретто опер и балетов; 

анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих 

сторон; 

наблюдение за   музыкальным   развитием,   характеристика   приѐмов,   использованных 

композитором; 

вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование оркестровых фрагментов; 

музыкальная викторина на знание музыки; звучащие 

и терминологические тесты; 

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто; просмотр 

фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штра-

уса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; разучивание, ис-

полнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей; сравнение разных поста-

новок одного и того же мюзикла; 

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или мюзикла; 
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постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей. 

Кто создаѐт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля; знакомство с ми-

ром театральных профессий, творчеством театральных режиссѐров, 

художников; 

просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках; обсуж-

дение различий в оформлении, режиссуре; 

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных музыкальных спектаклей; вариа-

тивно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, по-

свящѐнных 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 твор-

ческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем; 

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; обсуж-

дение характера героев и событий; 

проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка; 

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических событиях и подвигах героев; 

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) патриотического со-

держания; участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является выДеление явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 
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несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального об-

щего образования необходимо заложить основы для последующего развития в данном направле-

нии. 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 еѐ 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, обрабаты-

вающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки класси-

ки? 

Виды деятельности обучающихся: 

различение музыки классической и еѐ современной обработки; слушание обрабо-

ток 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 приѐмы 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 ритмиче-

ского аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 
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популярных у молодѐжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, народной му-

зыкой); 

вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей- других 

обучающихся (для проведения совместного досуга); съѐмка 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: посе-

щение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электрон-

ной 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 ис-

полнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Но-

вые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются 

в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим му-

зыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 

тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 
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знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, опре-

деление на слух звуков различного качества; 

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инстру-

ментов, 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 де-

ятельности обучающихся: 

знакомство с элементами нотной записи; 

различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от других последователь-

ностей звуков; 

пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. Виды 

деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-

ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и другие) характера; 

разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, вокальные и инструментальные 

импровизации на основе данных интонаций; 

слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры изобразительных инто-

наций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая чер-

та. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных 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; 
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разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизве-

дение данного ритма по памяти (хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Рит-

мическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из раз-

личных 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, воспроизве-

дение данного ритма по памяти (хлопками); 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Виды 

деятельности обучающихся: 

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на силь-

ную долю, элементарными дирижѐрскими жестами; 

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным размером, танцеваль-

ные, 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, ле-

гато, 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; 
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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 определѐнного образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко выра-

женными динамическими, темповыми, штриховыми красками; исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. 

Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по нотной за-

писи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, знаков альтера-

ции; 

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. Ме-

лодический 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) различ-

ных мелодических рисунков; 

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива; обнаружение повторяющих-

ся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духо-

вых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Виды 

деятельности обучающихся: 
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определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения; различе-

ние, 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 удар-

ных инструментах); 

вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или духо-

вых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. Виды 

деятельности обучающихся: 

знакомство со строением куплетной формы; 

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной формы; исполне-

ние песен, написанных в куплетной форме; 

различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкальных произведений; вариа-

тивно: 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; исполне-

ние песен с ярко выраженной ладовой окраской; 

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и музыкальных 

ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника – пятиступенный лад, распространѐнный у многих народов. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике Ноты в 

разных октавах. 



 
 

237 
 

 

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; сравне-

ние 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, воспроизве-

дение данного ритма по памяти (хлопками); 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и аккомпа-

нементов 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»; 
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упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу»; 

вариативно: импровизация в заданной тональности. Интерва-

лы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятия «интервал»; 

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту; 

подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелоди-

ческом 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 аккомпане-

мента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: 

различение на слух интервалов и аккордов; различение на 

слух мажорных и минорных аккордов; 

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением по звукам аккордов; 

вокальные упражнения с элементами трѐхголосия; 

определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен, прослушанных инстру-

ментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. Музы-

кальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 

Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и 

трѐхчастной формы, рондо; 
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слушание произведений: определение формы их строения на слух; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в 

двухчастной или трѐхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Виды 

деятельности обучающихся: 

слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; наблюдение за 

развитием, изменением основной темы; составление наглядной буквен-

ной или графической схемы; 

исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; вариа-

тивно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля 

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; стремле-

ние к самовыражению в разных видах искусства; 
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4) в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотера-

пии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные 

учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универ-

сальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основа-

ния для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские соста-

вы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учите-

лем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
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учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планиро-

вать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирова-

ния; 

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 проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, класси-

фикации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в раз-

личных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-

ложенного учителем способа еѐ 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 алгорит-

му; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональ-

но-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культур-

ные 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 дискус-

сии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; коррект-

но и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

большие публичные выступления; 

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

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек-

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-

ния, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять го-

товность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять 

совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных 
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образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных регуля-

тивных учебных действий: 

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

вать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректиро-

вать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает фор-

мирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевно-

го равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музы-

кальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регу-

лярном 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 серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных ин-

струментах; 

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; стремят-

ся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фолькло-

ру, 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; 
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определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных 

и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполни-

тельский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов- классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов- классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального восприя-

тия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкально-

го образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сход-

ства 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, посвя-

щѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту род-

ной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декла-

мационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные   чувства   и   мысли,   эстетические   переживания,   находить 
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прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстети-

ческих потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жан-

ров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской право-

славной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю-

зикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих го-

лосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творче-

ском процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник 

и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научит-

ся: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к расши-

рению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 
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мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при испол-

нении; 

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, аккомпа-

немент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

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

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; испол-

нять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности) 
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1 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: «Наш край» (То 

березка, то рябина…, муз. Д.Б. Кабалевского, 

сл. А.Пришельца); «Моя Россия» (муз. Г. 

Струве, сл. Н.Соловьѐвой) 

 

1 

 

0 

 

0 

 

http://www.school.edu.ru/defausplt.a 

 

 
1.2 

Русский фольклор: русские народные песни 

«Во кузнице», «Веселые гуси», «Скок, скок, мо-

лодой дроздок», «Земелюшка-чернозем», «У кота-

воркота», «Солдатушки, бравы 

ребятушки»; заклички 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

 
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 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 
1.4 

Сказки, мифы и легенды: С.Прокофьев. 

Симфоническая сказка «Петя и Волк»; Н. 

Римский-Корсаков «Садко» 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 
1.5 

Фольклор народов России: татарская народная 

песня «Энисэ», якутская народная песня 

«Олененок» 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 
1.6 

Народные праздники: «Рождественское чудо» 

колядка; «Прощай, прощай Масленица» 

русская народная песня 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

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 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
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 Детского альбома; Г. Дмитриев Вальс, В. 

Ребиков «Медведь» 

    

 
2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; 

Л.ван Бетховен Маршевая тема из финала 

Пятой симфонии 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

 

2.3 

Музыкальные инструменты. Флейта: И.С.Бах 

«Шутка», В.Моцарт Аллегретто из оперы вол-

шебная флейта, тема Птички из сказки С.С. 

Прокофьева «Петя и Волк»; «Мелодия» из 

оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, 

«Сиринкс» К. Дебюсси 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

 
2.4 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. 

Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Ку-

кольника «Попутная песня» 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 

2.5 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский 

«Мама», «Игра в лошадки» из Детского 

альбома, С.С. Прокофьев «Раскаяние» из 

Детской музыки 

 

1 

 

0 

 

0 

 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

 
2.6 

Русские композиторы-классики: П.И. 

Чайковский «Утренняя молитва», «Полька» из 

Детского альбома 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

 
2.7 

Европейские композиторы-классики: Л. ван 

Бетховен Марш «Афинские развалины», 

И.Брамс «Колыбельная» 

 
1 

 
0 

 
0 

 
http://www.school.edu.ru/default.asp 

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. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
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 Е.П.Крылатова; «Вечерняя музыка» В. Гаврилина; 

«Летний вечер тих и ясен…» на сл. Фета 

    

 

3.2 

Музыкальные портреты: песня «Болтунья» сл. А. 

Барто, муз. С. Прокофьева; П.И. Чайковский 

«Баба Яга» из Детского альбома; Л. Моцарт 

«Менуэт» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 
3.3 

Танцы, игры и веселье: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», песня из к/ф «Золушка», И. 

Дунаевский Полька; И.С. Бах «Волынка» 

 
1 

 
0 

 
0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 

3.4 

Какой же праздник без музыки? О. Бихлер 

марш «Триумф победителей»; В. Соловьев- 

Седой Марш нахимовцев; песни, посвящѐнные 

Дню Победы 

 

1 

 

0 

 

0 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 4 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 
Певец своего народа: А. Хачатурян Андантино, 

«Подражание народному» 
1 0 0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 

 

1.2 

Музыка стран ближнего зарубежья: Бе-

лорусские народные песни «Савка и 

Гришка», «Бульба», Г. Гусейнли, сл. Т. Мутал-

либова «Мои цыплята»; Лезгинка, танец народов 

Кавказа; Лезгинка из балета 

А.Хачатуряна «Гаянэ» 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 

 
1.3 

Музыка стран дальнего зарубежья: «Гусята» – 

немецкая народная песня, «Аннушка» – 

чешская народная песня, М. Теодоракис 

народный танец «Сиртаки», «Чудесная лютня»: 

этническая музыка 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 5 
 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
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Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Звучание храма: П.И. Чайковский «Утренняя 

молитва» и «В церкви» из Детского альбома 
1 0 0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 
2.2 

Религиозные праздники:Рождественский 

псалом «Эта ночь святая», Рождественская 

песня «Тихая ночь» 

 
1 

 
0 

 
0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

2.3  0 0 0  

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 

 

0 

 

0 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 

 

 
3.2 

Театр оперы и балета: П. Чайковский балет 

«Щелкунчик». Танцы из второго действия: 

Шоколад (испанский танец), Кофе (арабский 

танец), Чай (китайский танец), Трепак (русский 

танец), Танец пастушков; И. Стравинский – 

«Поганый пляс Кощеева царства» и «Финал» из 

балета «Жар-Птица» 

 

 

 
1 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 
3.3 

Балет. Хореография – искусство танца: П. 

Чайковский. Финал 1-го действия из балета 

«Спящая красавица» 

 
1 

 
0 

 
0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: мужской и женский хоры из 

Интродукции оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

4.1 
Современные обработки классики:В. Моцарт 

«Колыбельная»; А. Вивальди «Летняя гроза» в 
2 0 0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/


 
 

251 
 

 

 
 современной обработке, Ф. Шуберт «Аве Ма-

рия»; Поль Мориа «Фигаро» в современной обра-

ботке 

    

 

 

 
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 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 5. Музыкальная грамота 

 
5.1 

Весь мир звучит: Н.А. Римский-Корсаков 

«Похвала пустыне» из оперы «Сказание о не-

видимом граде Китеже и деве Февронии» 

 
1 

 
1 

 
0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

 

5.2 

Песня: П.И. Чайковский «Осенняя песнь»; Д.Б. Ка-

балевский, стихи В. Викторова «Песня о школе», 

А.Д. Филиппенко, стихи Т.И. 

Волгиной «Веселый музыкант» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 1 0 
 

2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

1.1 
Край, в котором ты живѐшь: русские народные 

песни «Во поле береза стояла», «Уж как по 
1 0 0 

http://music.edu.ru/ http://school- 

collection.edu.ru 

http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://music.edu.ru/
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 мосту, мосточку»; В.Я.Шаинский «Вместе 

весело шагать» 

    

1.2 
Русский фольклор: русские народные песни 

«Из-под дуба, из-под вяза» 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: 

Русские народные песни «Светит месяц»; «Ах 

вы, сени, мои сени» 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

1.4 
Народные праздники: песни-колядки «Пришла 

коляда», «В ночном саду» 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

 
1.5 

Сказки, мифы и легенды: «Былина о Вольге и 

Микуле», А.С. Аренский «Фантазия на темы 

Рябинина для фортепиано с оркестром»; 

Н.Добронравов М. Таривердиев «Маленький 

принц» (Кто тебя выдумал, звездная страна…) 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
1.6 

Фольклор народов России: народная песня коми 

«Провожание»; татарская народная песня 

«Туган як» 

 
1 

 
0 

 
0 

 

 

1.7 

Фольклор в творчестве профессиональных музы-

кантов: Хор «А мы просо сеяли» из оперы Н.А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка», П.И. 

Чайковский Финал из симфонии № 4 

 

1 

 

0 

 

0 

 
https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. Классическая музыка 

 
2.1 

Русские композиторы-классики: 

П.И.Чайковский «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из Детского альбома 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
2.2 

Европейские композиторы-классики: Л. ван 

Бетховен «Сурок»; Концерт для фортепиано с 

оркестром № 4, 2-я часть 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
2.3 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель: 

Н. Паганини каприс № 24; Л. Делиб 

Пиццикато из балета «Сильвия»; А. Вивальди 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
https://workprogram.edsoo.ru/work-programs/1651764
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 Концерт для виолончели с оркестром соль- 

минор, 2 часть 

    

2.4 
Вокальная музыка: М.И. Глинка «Жаворонок»; 

"Школьный вальс" Исаака Дунаевского 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

2.5 

Программная музыка: А.К. Лядов «Кикимора», 

«Волшебное озеро»; М.П. Мусоргский. «Рассвет на 

Москве-реке» – вступление к опере 

«Хованщина» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
2.6 

Симфоническая музыка: П.И. Чайковский 

Симфония № 4, Финал; С.С. Прокофьев. 

Классическая симфония (№ 1) Первая часть 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

 
2.7 

Мастерство исполнителя: Русская народная 

песня «Уж, ты сад» в исполнении Л. 

Руслановой; Л. ван Бетховен Патетическая 

соната (1-я часть) для фортепиано в исполнении С.Т. 

Рихтера 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

2.8 
Инструментальная музыка: Р. Шуман «Грезы»; 

С.С. Прокофьев «Сказки старой бабушки» 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

3.1 Главный музыкальный символ: Гимн России 1 0 0 
https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

 
3.2 

Красота и вдохновение: «Рассвет-чародей» му-

зыка В.Я.Шаинского сл. М.С.Пляцковского; 

П.И. Чайковский «Мелодия» для скрипки и 

фортепиано, А.П. Бородин «Ноктюрн из 

струнного квартета № 2» 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

Итого по разделу 2 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 Диалог культур: М.И. Глинка Персидский хор 2 0 0 https://workprogram.edsoo.ru/work- 
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 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» 

   programs/1651764 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Духовная музыка 

 
2.1 

Инструментальная музыка в церкви: И.С. Бах 

Хоральная прелюдия фа-минор для органа, 

Токката и фуга ре минор для органа 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

 
2.2 

Искусство Русской православной церкви: 

молитва «Богородице Дево Радуйся» хора 

братии Оптиной Пустыни; С.В. Рахманинов 

«Богородице Дево Радуйся» из «Всенощного 

бдения» 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

2.3 
Религиозные праздники: колядки «Добрый тебе 

вечер», «Небо и земля», Рождественские песни 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 3. Музыка театра и кино 

 

 
3.1 

Музыкальная сказка на сцене, на экране: фильм- 

балет «Хрустальный башмачок» (балет 

С.С.Прокофьева «Золушка»); aильм-сказка 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино», 

А.Толстой, муз. А.Рыбникова 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

3.2 
Театр оперы и балета: отъезд Золушки на бал, 

Полночь из балета С.С. Прокофьева «Золушка» 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
3.3 

Балет. Хореография – искусство танца: вальс, 

сцена примерки туфельки и финал из балета 

С.С. Прокофьева «Золушка» 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

3.4 
Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: Песня Вани, Ария Сусанина и хор 
2 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 
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 «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»; Н.А. Римский-Корсаков опера 

«Сказка о царе Салтане»: «Три чуда», «Полет 

шмеля» 

    

3.5 
Сюжет музыкального спектакля: сцена у Посада из 

оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 
1 0 0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

3.6 

Оперетта, мюзикл: Ж. Оффенбах «Шествие 

царей» из оперетты «Прекрасная Елена»; Песня 

«До-Ре-Ми» из мюзикла Р. Роджерса «Звуки 

музыки» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

 
4.1 

Современные обработки классической музыки: Ф. 

Шопен Прелюдия ми-минор, Чардаш В. Монти в 

современной обработке 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 
4.2 

Джаз: С. Джоплин регтайм «Артист эстрады». Б. 

Тиэл «Как прекрасен мир!», Д. Херман «Hello 

Dolly» в исполнении Л. Армстронга 

 
1 

 
0 

 
0 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

4.3 

Исполнители современной музыки: О.Газманов 

«Люси» в исполнении Р.Газманова (6 лет); И. Лие-

ва, Э. Терская «Мама» в исполнении группы 

«Рирада» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

 

 
4.4 

Электронные музыкальные инструменты: Э. Ар-

темьев темы из кинофильмов «Раба любви», 

«Родня». Э. Сигмейстер. Ковбойская песня для 

детского ансамбля электронных и элементарных 

инструментов 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
0 

 

https://workprogram.edsoo.ru/work- pro-

grams/1651764 

Итого по разделу 4 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

3 КЛАСС 
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№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

 
1.1 

Край, в котором ты живѐшь: русская народная песня 

«Степь, да степь кругом»; «Рондо на русские темы»; 

Е.П.Крылатов «Крылатые качели» 

 
1 

 
0 

 
0 

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 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты и 

народные песни: «Пошла млада за водой», «Ах, 

улица, улица широкая». Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

1.4 
Жанры музыкального фольклора: русские народные 

песни «Ах ты, степь», «Я на горку шла» 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
1.5 

Фольклор народов России: «Апипа», татарская 

народная песня; «Сказочка», марийская народная 

песня 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкан-

тов: А.Эшпай «Песни горных и луговых мари» 

 
1 

 
0 

 
0 

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 «Снегурочка» Н.А. 

Римского- Корсакова 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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2.2 

Композиторы – детям: Ю.М.Чичков «Детство — это я и 

ты»; А.П. Бородин, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, Н.А. 

Римский-Корсаков «Парафразы»; пьеса «Детского 

альбома», П.И. Чайковский «Игра в лошадки» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
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 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
2.4 

Вокальная музыка: «Детская» — вокальный цикл 

М.П. Мусоргского; С.С. Прокофьев «Вставайте, люди 

русские!» из кантаты «Александр Невский» 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
2.5 

Инструментальная музыка: «Тюильрийский сад», 

фортепианный цикл «Картинки с выставки» М.П. 

Мусоргского 

 
1 

 
0 

 
0 

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 

 

0 

 
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 Генри-

ка Ибсена «Пер Гюнт». Л. ван Бетховен 

«Лунная соната», «К Элизе», «Сурок»; канон В.А. 

Моцарта «Слава солнцу, слава миру» 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
2.8 

Мастерство исполнителя: песня Баяна из оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила», песни гусляра Садко в 

опере-былине «Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

 
1 

 
0 

 
0 

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 симфо-

ническая музыкальная картина С.С. 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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 Прокофьева «Шествие солнца». «В пещере горного коро-

ля» из сюиты «Пер Гюнт» 

    

 

 

 
3.2 

Танцы, игры и веселье: Муз. Ю.Чичкова, 

сл.Ю.Энтина «Песенка про жирафа»; М.И.Глинка 

«Вальс-фантазия, «Камаринская» для 

симфонического оркестра. Мелодии масленичного 

гулянья из оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Контрданс сельский танец - пьеса 

Л.ван Бетховена 

 

 

 
1 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 
Музыка на войне, музыка о войне: песни Великой Отече-

ственной войны – песни Великой Победы 
1 0 0 

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. Рахманинов «Не пой, красавица 

при мне» и Ж.Бизе Фарандола из 2-й сюиты 

«Арлезианка» 

 

 
 

2 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 

1.2 

Образы других культур в музыке русских компози-

торов: М. Мусоргский Танец персидок из 

оперы «Хованщина». А.Хачатурян «Танец с саблями» 

из балета «Гаянэ» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
1.3 

Русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов: П. Сарасате 

«Москвичка». И.Штраус «Русский марш» 

 
1 

 
0 

 
0 

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 
1 0 0 

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
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 песни А. Гречанинова и Р. Глиэра     

2.2 
Троица: летние народные обрядовые песни, детские 

песни о березках («Березонька кудрявая» и др.) 
1 0 0 

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, опе-

ры «Борис Годунов» и другие произведения 

 

 
2 

 

 
0 

 

 
0 

 

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 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

3.3 
Кто создаѐт музыкальный спектакль: В. Моцарт 

опера «Волшебная флейта» (фрагменты) 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу 5 
 

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

 

 
 

4.1 

Исполнители современной музыки: SHAMAN ис-

полняет 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 

 

 
 

0 

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

4.2 
Особенности джаза: «Колыбельная» из оперы Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
4.3 

Электронные музыкальные инструменты: Э.Артемьев 

«Поход» из к/ф «Сибириада», «Слушая Баха» из к/ф 

«Солярис» 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 5. Музыкальная грамота 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
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5.1 

Интонация: К. Сен-Санс пьесы из сюиты «Карнавал жи-

вотных»: «Королевский марш льва», «Аквариум», 

«Лебедь» и др. 

 
1 

 
1 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

 
5.2 

Ритм: И. Штраус-отец Радецки-марш, И. Штраус-сын 

Полька-пиццикато, вальс «На прекрасном голубом Ду-

нае» (фрагменты) 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Народная музыка России 

 

1.1 

Край, в котором ты живѐшь: русские народные 

песни «Выходили красны девицы», «Вдоль да по 

речке», «Солдатушки, бравы ребятушки»; 

Е.П.Крылатов, Ю.С.Энтин «Лесной олень» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 
1.2 

Первые артисты, народный театр: И.Ф. 

Стравинский балет «Петрушка»; русская народная 

песня «Скоморошья-плясовая», фрагменты из 

оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; фрагменты 

из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

1.3 

Русские народные музыкальные инструменты: 

П.И. Чайковский пьесы «Камаринская» «Мужик на 

гармонике играет»; «Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 
1.4 

Жанры музыкального фольклора: русская 

народная песня «Выходили красны девицы»; 

«Вариации на Камаринскую» 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f411bf8
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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1.5 
Фольклор народов России: Якутские народные 

мелодии «Призыв весны», «Якутский танец» 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 

 
1.6 

Фольклор в творчестве профессиональных музы-

кантов: С.В. Рахманинов 1-я часть Концерта 

№3 для фортепиано с оркестром; П.И. Чайковский 

песни «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, по 

мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; Г.В. Свири-

дов Кантата «Курские песни»; С.С. 

Прокофьев кантата «Александр Невский» 

 

 

 
2 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 2. Классическая музыка 

 

2.1 

Композиторы – детям: П.И. Чайковский «Сладкая 

греза», из Детского альбома, Д.Д. Шостакович 

Вальс-шутка; песни из фильма-мюзикла «Мэри 

Поппинс, до свидания» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 
2.2 

Оркестр: И. Гайдн Анданте из симфонии № 94; Л. ван 

Бетховен Маршевая тема из финала Пятой 

симфонии 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 
2.3 

Вокальная музыка: С.С. Прокофьев, стихи А. 

Барто «Болтунья»; М.И. Глинка, стихи Н. Ку-

кольника «Попутная песня» 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 
2.4 

Инструментальная музыка: П.И. Чайковский 

«Мама», «Игра в лошадки» из Детского альбома, 

С.С. Прокофьев «Раскаяние» из Детской музыки 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.5 
Программная музыка: Н.А. Римский-Корсаков Сим-

фоническая сюита «Шехеразада» (фрагменты) 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 
2.6 

Симфоническая музыка: М.И. Глинка. 

«Арагонская хота», П. Чайковский Скерцо из 4-й 

симфонии 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 
2.7 

Русские композиторы-классики: П.И. Чайковский 

«Танец феи Драже», «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик» 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.8 

Европейские композиторы-классики: Ж. Бизе 

«Арлезианка» (1 сюита: Прелюдия, Менуэт, 

Перезвон, 2 сюита: Фарандола – фрагменты) 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

2.9 
Мастерство исполнителя: Скерцо из 

«Богатырской» симфонии А.П.Бородина 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 9 
 

Раздел 3. Музыка в жизни человека 

 

 
3.1 

Искусство времени: Н. Паганини «Вечное 

движение», И. Штраус «Вечное движение», М. 

Глинка «Попутная песня», Э. Артемьев «Полет» из 

к/ф «Родня»; Е.П.Крылатов и Ю.С.Энтин 

«Прекрасное далеко» 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

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 

 

 

 
0 

 

 

 
0 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

1.2 

Музыка стран дальнего зарубежья: норвежская 

народная песня «Волшебный смычок»; А.Дворжак 

Славянский танец № 2 ми-минор, Юмореска. 

Б.Сметана Симфоническая поэма «Влтава» 

 

2 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 2. Духовная музыка 

2.1 
Религиозные праздники: пасхальная песня «Не шум 

шумит», фрагмент финала «Светлый 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 праздник» из сюиты-фантазии С.В. Рахманинова     

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 ѐжик»; Г.В. Свиридов сюита 

«Музыкальные иллюстрации» 

 

 
 

1 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.2 

Театр оперы и балета: Сцена народных гуляний из 

второго действия оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.3 

Балет: А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (фрагменты); Р. 

Щедрин Балет «Конек-горбунок», фрагменты: 

«Девичий хоровод», «Русская кадриль», «Золотые 

рыбки», «Ночь» и др. 

 

2 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

3.4 

Опера. Главные герои и номера оперного 

спектакля: оперы «Садко», «Борис Годунов», 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского- 

Корсакова 

 

2 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

 
3.5 

Патриотическая и народная тема в театре и кино: 

П.И. Чайковский Торжественная увертюра «1812 

год»; Ария Кутузова из оперы С.С.Прокофьева 

«Война и мир»; попурри на темы песен военных 

лет 

 

 
1 

 

 
0 

 

 
0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 4. Современная музыкальная культура 

 
4.1 

Современные обработки классической музыки: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди 

«Летняя гроза» в современной обработке; Ф. 

 
2 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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 Шуберт «Аве Мария» в современной обработке; 

Поль Мориа «Фигаро» 

    

 
4.2 

Джаз: Дж. Гершвин «Летнее время», Д.Эллингтон 

«Караван». Г.Миллер «Серенада лунного света», 

«Чаттануга Чу-Чу» 

 
1 

 
0 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 5. Музыкальная грамота 

 
5.1 

Интонация: С.В.Рахманинов. «Сирень»; 

Р.Щедрин. Концерт для оркестра «Озорные 

частушки» 

 
1 

 
1 

 
0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

 

5.2 

Музыкальный язык: Я. Сибелиус «Грустный 

вальс»; К. Орф «О, Фортуна!» (№ 1) из кантаты 

«Кармина Бурана»; Л. Андерсон «Пьеса для 

пишущей машинки с оркестром» 

 

1 

 

0 

 

0 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
https://m.edsoo.ru/7f412ea4
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2.1.7. Технология 

Общее число часов для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

1 класс 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творче-

ства мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных ма-

териалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отноше-

ние к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго-

товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное разме-

щение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, убор-

ка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производ-

ствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, 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 пред-

ставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему ин-

струменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с использованием рисунов, графиче-

ских инструкций, простейших схем. Чтение условных графических изображений (называние опера-

ций, способов и приѐмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бума-

ги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

другие. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окраши-

вание, вышивка, аппликация и другие). 
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Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, сте-

ка, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приѐмы изготовления изделий до-

ступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), при-

дание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бу-

маги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Реза-

ние бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, со-

ставление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, со-

единение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и при-

способления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. Кон-

струирование и моделирование. 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части изде-

лия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по об-

разцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого (необ-

ходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Ин-

формация. Виды информации. 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универ-

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); воспринимать и 

использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать устройство про-

стых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 

еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 

выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мне-

нию другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графических инструк-

ций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе ана-

лиза и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать 

на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. Сов-

местная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотруд-

ничества; 
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принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления из-

делий 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 выразитель-

ность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление 

изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и тех-

нологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с це-

лью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесе-

ние необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с со-

блюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологиче-

ских процессов. Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на 

службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). 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 матери-

алов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другие), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответству-

ющих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные 

инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приѐмы 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 
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использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направ-

ление 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 еѐ варианты (перевивы, наборы) и (или) 

строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выпол-

нять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; воспро-

изводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; осуществлять реше-

ние простых задач в умственной и материализованной форме. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других обуча-

ющихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к од-

ноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной 

работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; организо-

вывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: выполнять 

элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выпол-

нять 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 предме-

тов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
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искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогич-

ных 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, гар-

мония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – жѐст-

кость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для тех-

нологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление со-

трудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель (лидер) и под-

чинѐнный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов Разнообра-

зие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный ана-

лиз технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и 

ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно- художественным и технологиче-

ским свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние 

и выполнение приѐмов 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 объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развѐртки изделия. Разметка деталей с 

использованием простейших чертѐжей, эскизов. Решение задач на внесение необходимых дополне-

ний и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 
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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 пуго-

виц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно- 

художественным).    Способы    подвижного    и    неподвижного    соединения    деталей    набора 

«Конструктор», их использование в изделиях, жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учѐтом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для реше-

ния практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в 

развѐртку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой чело-

веком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информа-

ции, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный ком-

пьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назна-

чение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компь-

ютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором 

Microsoft Word или другим. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 
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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 учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (использу-

емый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; восстанавливать 

нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для со-

здания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; строить рас-

суждения 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 за-

дания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; прогнозиро-

вать 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 недочѐты по результатам работы, уста-

навливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по дело-

вым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; осуществлять взаи-

мопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 класс 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии техни-

ческого прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными за-

данными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Мате-

риалы, 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 еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и ува-

жительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтом традицион-

ных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного за-

мысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, группо-

вые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного 

года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в вы-

полнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтети-

ческих 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 

(изменѐнными) требованиями к изделию. 
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Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенно-

стями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изде-

лия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертѐжных инстру-

ментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей (нату-

ральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 

зависимости от еѐ 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 еѐ варианты («тамбур» и другие), еѐ назна-

чение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Про-

стейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знаком-

ство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с 

освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. Кон-

струирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономич-

ность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступ-

ных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проект-

ных 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 робо-

та. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобра-

зующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной инфор-

мации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков 
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из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание презентаций в программе 

PowerPoint или другой. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по задан-

ным 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 не-

обходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (использу-

емый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учѐтом 

указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второсте-

пенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источника-

ми, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материали-

зованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 
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использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; использовать сред-

ства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными ма-

териалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого че-

ловека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- познавательной 

деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в соответ-

ствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнози-

ровать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: организовы-

вать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудни-

чество, 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 ува-

жением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 
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внеурочной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образо-

вания достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе 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 бу-

дут 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 сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению окружа-

ющей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире, чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям дру-

гих народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чув-

ства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе 

на результат, способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, акку-

ратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, проявление то-

лерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося бу-

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универ-

сальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), ис-

пользовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой дея-

тельности; 

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 приро-

ды, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других до-

ступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для ре-

шения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, рабо-

тать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информа-

ционных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- при-

кладного искусства народов России; 
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строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуж-

дать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинѐнного, осу-

ществлять 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 проект-

ной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, под-

держивать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (раз-

метка 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 рабо-

те; 
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определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, ре-

зание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приѐмы ручной обработки материа-

лов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделе-

ние деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способа-

ми обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и другие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструмен-

тами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализи-

ровать 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, тек-

стильные, 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 приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно вы-

полнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, придавать форму 

деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и 

прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другие, эстетично и аккуратно вы-

полнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использованием инструкци-

онной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моде-

лировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-

ством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развѐртка», «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, эс-

тетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предме-

тов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоя-

тельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изу-

чаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия вы-

носная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 

помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с использованием простейшего чертѐжа 

(эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-

метку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную конструкцию 

с изображениями еѐ развѐртки; 
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отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и непо-

движное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу 

или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструктор-

ские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-

тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реали-

зации, 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 от-

дельным темам программы по технологии: 

понимать   смысл    понятий    «чертѐж    развѐртки»,    «канцелярский    нож»,    «шило», 

«искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распро-

странѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синте-

тических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); без-

опасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять 

рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми 

(дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении изделий 

в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 
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понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объ-

ектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении 

простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по задан-

ным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований кон-

струкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработ-

ки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для по-

иска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полу-

ченных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по от-

дельным 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 изучен-

ного), 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 использо-

ванием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслу-

живанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, пле-

тение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости 

и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды тех-

нической документации (чертѐж развѐртки, 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 назна-

чения 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 аб-

заца); 

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 распре-

делении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятель-

ности) 
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1 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1 

 

Природное и техническое окружение человека 

 

2 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

2 

 
Природные материалы. Свойства. Технологии 

обработки 

 

5 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

3 

 

Способы соединения природных материалов 

 

1 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

4 

 
Композиция в художественно-декоративных 

изделиях 

 

2 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

5 

 
Пластические массы. Свойства. Технология 

обработки 

 

1 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

6 

 
Изделие. Основа и детали изделия. Понятие 

«технология» 

 

1 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

7 

 
Получение различных форм деталей изделия из 

пластилина 

 

2 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 
8 

 
Бумага. Ее основные свойства. Виды бумаги 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
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     533830.html 

 

9 

 

Картон. Его основные свойства. Виды картона 

 

1 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

10 

 

Сгибание и складывание бумаги 

 

3 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

11 

Ножницы – режущий инструмент. Резание бума-

ги и тонкого картона ножницами. Понятие 

«конструкция» 

 

3 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

12 

 
Шаблон – приспособление. Разметка 

бумажных деталей по шаблону 

 

5 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

13 

 

Общее представление о тканях и нитках 

 

1 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

14 

 

Швейные иглы и приспособления 

 

1 

 

1 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

15 

 
Варианты строчки прямого стежка (перевивы). 

Вышивка 

 

3 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

 

16 

 

Резервное время 

 

1 

 

0 

 

0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii- 

533830.html 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 1 0 
 

2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Повторение и обобщение пройденного в 

первом классе 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
2 

Средства художественной выразительности 

(композиция, цвет, форма, размер, тон, 

светотень, симметрия) в работах мастеров 

 
4 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
3 

Биговка. Сгибание тонкого картона и плотных 

видов бумаги 

 
4 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
4 

Технология и технологические операции 

ручной обработки материалов (общее 

представление) 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
5 

 
Элементы графической грамоты 

 
2 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
6 

Разметка прямоугольных деталей от двух 

прямых углов по линейке 

 
3 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
7 

Угольник – чертежный (контрольно- 

измерительный) инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по угольнику 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
8 

Циркуль – чертежный (контрольно- 

измерительный) инструмент. Разметка круглых 

деталей циркулем 

 
2 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

9 
Подвижное и неподвижное соединение 

деталей. Соединение деталей изделия 
5 0 0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-uchiteley-nachalnih-klassov-igrovie-tehnologii-533830.html
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 «щелевым замком»    klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
10 

 
Машины на службе у человека 

 
2 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
11 

Натуральные ткани. Основные свойства 

натуральных тканей 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
12 

 
Виды ниток. Их назначение, использование 

 
1 

 
1 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
13 

Технология изготовления швейных изделий. 

Лекало. Строчка косого стежка и ее варианты 

 
6 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
14 

 
Резервное время 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

3 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Повторение и обобщение пройденного во 

втором классе 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
2 

 
Информационно-коммуникативные технологии 

 
3 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
3 

Способы получения объемных рельефных форм и 

изображений (технология обработки 

пластических масс, креповой бумаги 

 
4 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

4 Способы получения объемных рельефных форм 1 0 0 https://infourok.ru/metodicheskoe- 
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290 
 

290 
 

 

 
 и изображений Фольга. Технология обработки 

фольги 

   posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
5 

Архитектура и строительство. Гофрокартон. Его 

строение свойства, сферы использования 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
6 

Объемные формы деталей и изделий. Развертка. 

Чертеж развертки 

 
6 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
7 

 
Технологии обработки текстильных материалов 

 
4 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
8 

 
Пришивание пуговиц. Ремонт одежды 

 
3 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
9 

 
Современные производства и профессии 

 
4 

 
1 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
10 

Подвижное и неподвижное соединение деталей из 

деталей наборов типа «Конструктор». 

Конструирование изделий из разных материалов 

 
6 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
11 

 
Резервное время 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
 

4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 
1 

Повторение и обобщение изученного в третьем 

классе 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 
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291 
 

291 
 

 

 

 
2 

 
Информационно-коммуникативные технологии 

 
3 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
3 

 
Конструирование робототехнических моделей 

 
5 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
4 

Конструирование сложных изделий из бумаги и 

картона 

 
5 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
5 

Конструирование объемных изделий из 

разверток 

 
3 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
6 

 
Интерьеры разных времен. Декор интерьера 

 
3 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
7 

 
Синтетические материалы 

 
5 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
8 

 
История одежды и текстильных материалов 

 
5 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
9 

Подвижные способы соединения деталей 

усложненных конструкций 

 
3 

 
1 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

 
10 

 
Резервное время 

 
1 

 
0 

 
0 

https://infourok.ru/metodicheskoe- 

posobie-dlya-uchiteley-nachalnih- 

klassov-igrovie-tehnologii-533830.html 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 0 
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2.1.8. Физическая культура 

Общее число часов для изучения физической культуры – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в 

неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 клас-

се – 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

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 дви-

жениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. Фи-

зическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного ее развития. Физические упражнения для физкультминуток и утрен-

ней 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 лежа. 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: подъем туловища из положения лежа на спине и животе, подъем ног 

из положения лежа на животе, сгибание рук в положении упор лежа, прыжки в группировке, толч-

ком 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). 
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Легкая атлети-
ка. 

 

 

 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя нога-

ми, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. При-

кладно-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 Олимпий-

ских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника наблюдений по фи-

зической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гим-

настика 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 дви-

жения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочередно 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 двух-

шажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке, торможение лыж-

ными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 
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Правила поведения на занятиях легкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень 

разными способами из положения стоя, сидя и лежа. Разнообразные сложно- координированные 

прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полета. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 

скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные 

упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры с техническими приемами спортивных игр (баскетбол, футбол). При-

кладно-ориентированная физическая культура. 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средства-

ми 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 из-

мерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагруз-

ки 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. Гим-

настика 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 приема. Упражнения на 

гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперед, назад, с вы-

соким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым бо-

ком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 
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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 разноименным способом. Прыжки через скакалку с изменяющей-

ся скоростью вращения на двух ногах и поочередно 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. 

Легкая атлетика. 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положе-

нии сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: 

челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной ско-

ростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступа-

нием 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, погру-

жение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры на точность движений с приемами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскет-

бол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая ниж-

няя подача, прием 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 выполне-

нию нормативных требований комплекса ГТО. 

4 класс 

Знания о физической культуре. 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в Рос-

сии. 

Способы самостоятельной деятельности. 
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Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. Регулиро-

вание 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 физи-

ческой 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 ее нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счет упражнений с вы-

сокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в есте-

ственных водоемах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастиче-

ских и акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражне-

ний. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражне-

ния на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъем переворотом. Упражнения в 

танце "Летка-енка". 

Легкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражне-

ний. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлети-

ческой 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 плава-

нии 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, прием и передача мяча сверху, выполнение освоен-

ных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя рука-

ми от груди с места, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельно-

сти. 
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Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных техниче-

ских действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к вы-

полнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального обще-

го образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-

ми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 

осознание ее связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 

стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 

видам соревновательной деятельности; 

стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физи-

ческой подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникатив-

ные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

По окончании 1 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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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 отличи-

тельные признаки; 

выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины ее нару-

шений. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; выска-

зывать 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, соблю-

дать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других обучающихся и учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победи-

телей. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике наруше-

ния и коррекции осанки; 

выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 

качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея-

тельности. 

По окончании 2 класса у обучающегося будут сформированы следующие универсальные учебные 

действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

характеризовать понятие "физические качества", называть физические качества и определять их 

отличительные признаки; 

понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 

примеры и демонстрировать их выполнение; 



299 
 

 

 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплек-

сы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения 

осанки; 

вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, прово-

дить процедуры их измерения. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры ее по-

ложительного влияния на организм обучающихся (в пределах изученного); 

исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 

своих действиях и принятых решениях; 

выполнять небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных сорев-

нований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и фи-

зической подготовленности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учетом 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 эмоцио-

нальную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании 3 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, при-

водить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

объяснять понятие "дозировка нагрузки", правильно применять способы ее регулирования на заня-

тиях физической культурой; 

понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления 

при выполнении физических и умственных нагрузок; 
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обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уро-

ках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению 

нарушения осанки; 

вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение 

учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсаль-

ных учебных действий: 

организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением 

правил и норм этического поведения; 

правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во вре-

мя совместного выполнения учебных заданий; 

активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений 

и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

выполнять небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и про-

ведения самостоятельных занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 

взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать 

соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное реше-

ние. 

По окончании 4 класса у обучающегося будут сформированы следующие УУД: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить при-

меры физических упражнений по их устранению; 

объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитие силы, быстроты и выносливости. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 
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взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее изученный материал и от-

вечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учеб-

ных заданий; 

самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учетом собственных инте-

ресов; 

оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физи-

ческих качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 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 ее 

нарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, вы-

полнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте 

с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); играть 

в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать свое суждение об их связи 

с укреплением здоровья и физическим развитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых 

упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
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выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 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 пря-

мого разбега; 

передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, спускаться с пологого склона и тор-

мозить падением; 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с ис-

пользованием технических приемов из спортивных игр; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по от-

дельным темам программы по физической культуре: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, легкоат-

летической, 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 ее значениям с помощью таблицы 

стандартных нагрузок; 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупрежде-

нием 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 по-

ложения рук, поворотами в правую и левую сторону, двигаться приставным шагом левым и правым 

боком, спиной вперед; 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сто-

рону, лазать разноименным способом; 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой 

ноге; 
 
 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; вы-

полнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину 

с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 
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передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стой-

ке лыжника и тормозить плугом; 

выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на ме-

сте и движении), волейбол (прием мяча снизу и нижняя передача в парах), футбол (ведение фут-

больного мяча змейкой); 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показате-

лях. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов по от-

дельным 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, раз-

витие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических ка-

честв: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий фи-

зической культурой и спортом, характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

легкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5 - 7 хорошо освоенных упражнений (с помо-

щью учителя); 

демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца "Летка-енка" в групповом исполнении под музыкальное со-

провождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять ме-

тание малого (теннисного) мяча на дальность; 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбо-

ру обучающегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в усло-

виях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их пока-

зателях. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 
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деятельности) 



 

 

1 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 2 0 2 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 0.5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

1.2 Осанка человека 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

1.3 
Утренняя зарядка и физкультминутки в режиме дня 

школьника 
0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 1.5 
 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 9 0 9 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.2 Лыжная подготовка 5 0 5 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.3 Легкая атлетика 14 0 14 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.4 Подвижные и спортивные игры 8 0 8 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 36 
 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 
26 1 25 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 26 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 66 1 65 
 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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2 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 3 0 3 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение 2 0 2 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 2 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

1.2 Индивидуальные комплексы утренней зарядки 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 8 0 8 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.2 Лыжная подготовка 5 0 5 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.3 Легкая атлетика 10 0 10 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.4 Подвижные игры 11 0 11 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 34 
 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
28 1 27 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 28 
 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 67 
 

3 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 0.5 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 
Виды физических упражнений, используемых на уро-

ках 
0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.2 
Измерение пульса на уроках физической 

культуры 
0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.3 Физическая нагрузка 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 1.5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 8 0 8 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.2 Легкая атлетика 10 0 10 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.3 Лыжная подготовка 6 0 6 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.4 Плавательная подготовка 3 0 3 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.5 Подвижные и спортивные игры 10 0 10 http://fizkultura-na5.ru/ 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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Итого по разделу 37 
 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО 
28 1 27 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 28 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 67 
 

4 КЛАСС 

 
№ п/п 

 
Наименование разделов и тем программы 

Количество часов  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 0.5 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Самостоятельная физическая подготовка 1 0 1 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.2 
Профилактика предупреждения травм и оказание 

первой помощи при их возникновении 
0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 1.5 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 
Упражнения для профилактики нарушения осанки и 

снижения массы тела 
0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

1.2 Закаливание организма 0.5 0 0.5 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/


309 
 

 

 

 

2.1 Гимнастика с основами акробатики 11 0 11 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.2 Легкая атлетика 9 0 9 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.3 Лыжная подготовка 5 0 5 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.4 Плавательная подготовка 2 0 2 http://fizkultura-na5.ru/ 

2.5 Подвижные и спортивные игры 10 0 10 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 37 
 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 
Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО 
28 1 27 http://fizkultura-na5.ru/ 

Итого по разделу 28 
 

Раздел 4. Название 

Итого 0 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 67 
 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
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2.1.11. Закон Божий 

 

Пояснительная записка 

    Проблема духовного обнищания человека, с которой столкнулось современное образова-

ние, породила огромный интерес педагогов, ученых и руководителей-организаторов учебного 

процесса к вопросам воспитания подрастающего поколения, а воспитание и образование без 

приобщения к истокам традиционной культуры нашей страны невозможно. 

     Освоение православной культуры - духовной, эстетической, социально-исторической, 

бытовой - является важнейшим фактором в деле воспитания и образования детей. Только опира-

ясь на усвоение традиций православной культуры, мы можем надеяться на ее восстановление и 

продолжение. 

     Православную педагогику определяют как «педагогику преображения, направленную на 

прояснение Образа Божия в человеке, явление Его миру  посредством духовно- нравственного 

совершенствования человека в добродетели, в святости» (В.Зеньковский). Православная педаго-

гика, по сути, является педагогикой спасения человека от падшего естества человека. По словам 

протоиерея Василия Зеньковского тема воспитания, как исцеления духовного начала, может быть 

правильно поставлено лишь как тема спасения и искупления, как подготовка к жизни в вечности 

уже здесь на земле. Это и есть путь к восстановлению целостности в человеке, а не в простой 

гармонизации человека. Потому предмет православной педагогики составляет процесс обретения 

спасительного, нравственно востребованного духовного опыта. 

Курс составлен на основе:  

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Православного Катехизиса; 

 учебного пособия прот.Серафима Слободского «Закон Божий»; 

 УМК «Духовность» 2013 года; 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 ООП НОО; 

 положения о рабочей программе ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная пра-

вославная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»; 

 Программа реализации «Стандарта православного компонента начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Рос-

сийской Федерации» ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»; 

 Положение «О порядке реализации православного компонента образования в  

ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 

СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО». 

    Цель курса – способствовать духовному становлению личности ученика, формированию 

ее нравственных позиций православного мировоззрения. 

     Задачи курса  

Воспитательные: 

•Раскрытие духовных основ православной культуры; 

•Воспитание духовно полноценной, трудолюбивой личности, патриота Отечества; 

•Воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

•Выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений. 

Образовательные: 

•Изучение истории православия, содержание Священного Писания и Предания, право-

славной этики; 

•Знакомство с агиографией, церковным искусством, основами православного богослу-

жения, мировыми религиозными воззрениями и сектами; 

•Формирование целостного восприятия мира, культуры общения. 

    

Краткая характеристика структуры курса 
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  Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся по принципу посте-

пенного усложнения учебного материала. Курс включает 10 разделов по годам обучения:  

1. «Мы и мир вокруг и внутри нас» - 1-й класс. Цель курса – раскрыть основные понятия о хри-

стианской жизни, смысл выбора добра и зла в жизни человека, научить видеть красоту Божь-

его мира. 

2. «Священная история Ветхого Завета» - 2-й класс. Цель курса – познакомить учащихся со 

Священной Историей Ветхого Завета, дать четкое представление о временной и смысловой 

его сущности, сформировать понимание о назначении человека. 

3. «Священная история Нового Завета» - 3-й класс. Цель курса – познакомить с событиями зем-

ной жизни Господа нашего Иисуса Христа, уяснить нравственный аспект этих событий. 

Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть школьник по окончании курса. 

       По окончании изучения курса «Закон Божий» предполагается получение школьниками 

энциклопедических, богословских, историко – культурологических знаний в области мировых 

религий, религиозно – философских течений, сектантства, древних религий, славянской мифоло-

гии, православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и назначения 

храма, овладение богословской терминологией, знакомство с агиографией.  

    Учащиеся должны хорошо знать и понимать текст Евангелия, события ветхозаветной ис-

тории, четко ориентироваться в догматических основах Православия, хорошо знать историю 

Церкви, значение и традиции православных праздников. Кроме приобретения перечисленных 

знаний, учащиеся в результате освоения курса должны уметь работать с историческими доку-

ментами, картами, справочной и богослужебной литературой, первоисточниками для составле-

ния рефератов, докладов и других работ исследовательского характера, обосновывать свою точку 

зрения, опираясь на рекомендованную литературу. 

Оценка результатов изучения курса 

  Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока путем 

устного и письменного опроса, тестирования, обсуждения темы. Предполагается также выстав-

ление оценок за ведение тетради, выполнение домашнего задания, творческих работ. Формами 

контроля с оценкой знаний, умений и навыков могут быть итоговые уроки в виде семинара,  иг-

ры – викторины, диспута, конференции, выставки творческих работ, тестирования, зачета, сочи-

нения, реферата, экзамена. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение учебного курса «Закон Божий» способствует достижению обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу, осознание себя чадом Рус-

ской Православной Церкви, благоговейное отношение к святыням, наличие навыков добродетельной 

жизни.  

2. Наличие навыков неприятия зла, различения греха.  

3. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России и Небесного Отечества, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

4. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию. 

5. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам на основе христианского миропонимания (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; понимание значения нравственности, веры и Церкви в жизни человека, семьи и общества).  
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6. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  

7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, базирующихся на христианстве. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и ор-

ганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

9. Сформированность основ экологической культуры (готовность к исследованию и бережному 

отношению к природе, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы). 

10. По окончании изучения курса «Закон Божий» предполагается получение школьниками эн-

циклопедических, богословских, историко – культурологических знаний в области мировых рели-

гий, религиозно – философских течений, сектантства, православного богослужения, православной 

этики, архитектуры, устройства и назначения храма, овладение богословской терминологией, зна-

комство с агиографией. 

11. Знание текста Евангелия, событий ветхозаветной и новозаветной истории, четко ориенти-

рование в догматических основах Православия, понимание значения традиций православных празд-

ников. Кроме приобретения перечисленных знаний, учащиеся в результате освоения курса получат 

навыки работы с историческими документами, картами, справочной и богослужебной литературой, 

первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ исследовательского харак-

тера, обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную литературу. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности, сформирован-

ность нравственного отношения к знанию: не ради собственных амиций и корысти, а ради ответ-

ственного служения Богу и Отечеству. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на прак-

тическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать ре-

шения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществ-

лению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности христианства. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Обучаю-

щийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 использовать информацию с учетом этических христианских и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Закон Божий» обучающиеся: 

 получат основные понятия о христианской жизни; 

 научатся понимать, систематизировать православные представления о мире как творе-

нии Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

 научатся понимать смысл выбора добра и зла в жизни человека; 

 усвоят основы вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Бо-

жии, Заповеди Блаженств); 

 получат знания основ христианской философии, этики, эстетики; представление о ду-

ховном идеале и опыте религиозной жизни; 

 получат знания Священного Писания и Предания, раскрывающих важнейшие этапы 

Домостроительства спасения человеческого рода, понимание Боговоплощения, Крест-

ной Жертвы и Воскресения Христова; 

 получат знания основ литургической жизни, православных праздников, Таинств; 

 овладеют основными понятиями сравнительного богословия; 

 получат знания основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной 

Церкви в контексте мировой истории; 

 получат знания основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества 

и оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений); 

 овладеют основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестан-

тизме); 

 приобретут опыт деятельности в формах добровольчества, милосердия и благотвори-

тельности как способах воплощения христианских ценностей в современном обществе; 

 научатся видеть красоту Божьего мира.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКОН БОЖИЙ  1 КЛАСС. 

Сотворение мира. Мы и мир вокруг нас. Красота Божьего мира. Бог и Его творение. Кто такой 

Бог? Непостижимость Божия. Тайна Святой Троицы. Наше общение с Богом. Что такое молитва? 

Сотворение мира. Вселенная. Ангельский мир. Ангел – хранитель. Сотворение видимого мира. Со-

творение человека. Человек. Образ и подобие Божие в человеке. Человек – «икона» Бога. Жизнь 

первых людей в раю. Грехопадение как непослушание Богу. Изгнание из рая. Обетование Спасителя. 

Наша жизнь в Церкви. Начало спасения людей. Рождество Богородицы. Образ Богородицы. 

Иконы. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Священное Писание. Евангелие. Поступки чело-

века. Паломники, странники, юродивые, святые. Наша семья. Благовещение Пресвятой Богородицы. 
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Русские обычаи этого праздника. Рождество Христово. Дары Богу. Каков наш дар? Сретение Гос-

подне. Понятие о храме и богослужении. Иоанн Креститель, его жизнь. Крещение Иисуса Христа. 

Наше крещение. Таинства. Сорокадневный пост в пустыне. Что такое пост? Христос и дети. Чудеса, 

сотворенные Иисусом Христом. Преображение Господне. Фаворский свет. Апостолы. Тайная вече-

ря. Таинство причащения. Суд над Иисусом Христом. Распятие. Голгофа. Крест, крестное знамение. 

Воскресение Христово.  Пасхальные обычаи. Вознесение Господа Иисуса Христа. Сошествие Свято-

го Духа. Церковь. «Жизнь вечная».Святые угодники Божии. Именины, их празднование. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

 

№ 

п. 

Наименование разделов, тем          Основные 

виды учеб-

ной дея-

тельности 

обучаю-

щихся 

Количе-

ство ча-

сов  

1 Мы и мир вокруг нас. постановка 

и формули-

рование 

проблемы с 

помощью 

учителя; 

выделение и 

формулиро-

вание по-

знаватель-

ной цели; 

поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции; струк-

турирование 

знаний; осо-

знанное и 

произволь-

ное постро-

ение рече-

вого выска-

зывания в 

устной и 

письменной 

форме; ре-

флексия, 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов 

1 

2 Тайна Святой Троицы. Молитва 1 

3 Сотворение Видимого Мира. 1  

 
4 Сотворение невидимого мира Ангельского. 1 

5 Сотворение суши, водоемов. Первозданная Природа. 1 

6 Сотворение светил. Сотворение «души живой». 1 

7 Сотворение Человека. Образ и подобие Божия в человеке. 1  

8 Жизнь первых людей в раю. 1 

9 Грехопадение как непослушание Богу. 1 

10 Обетование Спасителя. Возможность вернуться к Богу. 1 

11 Жизнь первых людей после грехопадения. 1 

12 Начало спасения людей.      Рождество Богородицы. 1 

13 Введение во Храм Пресвятой Богородицы. 1  

14 Евангелие о Пресвятой Деве Марии. 1 

15 Благовещение Пресвятой Богородицы. 1 
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16 Рождество Христово. дея-

тельости;см

ысловое 

чтение; 

слушание 

оъяснений 

учителя; 

слушание и 

анализ вы-

ступления 

своих това-

рищей; са-

мостоятель-

ная работа с 

учебником; 

работа с ли-

тературой; 

отбор и 

сравнение 

материала 

по несколь-

ким источ-

никам; вы-

полнение 

заданий по 

разграниче-

нию поня-

тий; систе-

матизация 

учебного 

материала; 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

анализ про-

блемных 

ситуаций; 

работа с 

раздаточ-

ным мате-

риалом, 

картами; 

составление 

плана темы. 

1 

17 Сретение Господне. 1 

18 Крещение Господне. 1 

19 Крещение Иисуса Христа. Наше Крещение. Таинства. 1 

20 Сорокадневный пост. 1 

21 Чудеса, сотворенные Иисусом Христом. 1 

22 Преображение Господне. 1 

23 Таинство Причащения (Евхаристия). 1 

24 Воскресение Христово. Голгофа. 1  

25 

 

Пасхальные обычаи. 

 

 

 

 

1 

 
26 Вознесение Господа Иисуса Христа.  

 

 

1 

27 Сошествие Святого Духа. Церковь. 1 

28 Святые угодники Божии. 1 

29 Изменения и их празднования. Итоговые занятия. 1 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Протоиерей Серафим Слободской.  Закон Божий. Руководство для семьи и школы со многи-

ми иллюстрациями. - М., 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – М. 2017.  

2. Сурова Л.В. Церковный год. – М. 2015. 

3. Православные праздники.  ООО «Издательство», - Минск. 2006. 

 

                                 Материально-техническое обеспечение реализации программы  

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор 
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Оценочные материалы по курсу 1 класса 

 

Форма итогового контроля – интеллектуальная игра (викторина) 

 

Вопросы викторины:  

 

1.Кто сотворил мир и дал ему жизнь? 

2. Кто такой Бог? 

3. Откуда же мы узнали о Боге, и что Он Творец мира? 

4. Кто дополнил учение о Боге, что Он один, но Троичен в Лицах? 

5. Как называются Лица Святой Троицы? 

6. Какие свойства Божии? 

7. Почему мы называем Бога Духом, вечным, неизменным, всемогущим, вездесущим, всебла-

гим, всеправедным, вседовольным и всеблаженным? 

8. Что такое молитва? Виды молитв. 

9. Что значит молиться Богу? Почему можно молиться Богу везде? 

10. Когда мы можем надеяться на Бога, что Он услышит нашу молитву? Что установлено для 

прилежной и усиленной молитвы? 

11. Кто такие ангелы, и когда они сотворены? Кто такие злые духи, и как они называются? 

12. Что такое грех? Кто первый нарушил волю Божию? Кто такой Диавол или сатана? 

13. Как Бог создавал мир? Что и в какие дни Он создал? 

14. Для кого Бог создал мир? Какое назначение Бог дал человеку? 

15. Кто и как научил людей грешить? Почему все мы, люди, рождаемся грешными? 

16. Могут ли сами люди своими силами победить зло и уничтожить смерть? Как Бог помог лю-

дям победить зло и вечную смерть? 

17. Где рассказывается о рождении Пресвятой Богородицы? 

МФУ  

Мультимедийные презентации: «Сотворение мира», «Двунадесятые праздники» 

Обучающие фильмы (сайт zakonbozhiy.ru ):  Сотворение неба – невидимого мира; Беседа о 

первом дне творения; Беседа о втором дне творения;Беседа о третьем дне творения; Беседа о четвер-

том дне творения; Беседа о пятом дне творения;Беседа о шестом дне творения; Творение Адама и 

Евы; Беседа о человеке; Последствия грехопадения и обетование Спасителя 

Образовательные диски, электронные ресурсы: zakonbozhiy.ru 

Иллюстрации: иконография Двунадесятых праздников 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_pervom-dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_pervom-dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_vtorom_dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_tretyem_dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_chetvertom_dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_chetvertom_dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Beseda_o_pJatom_dne_tvoreniJa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_shestom_dne/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/tvorenie_adama_i_evi/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/tvorenie_adama_i_evi/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/o_cheloveke/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/posledstviya_grehopadeniya/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
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18. 18.Сколько лет было Деве Марии когда её отвели в храм? Что такое храм, на сколько частей 

он делится? 

19. Имя Архангела, принесшего Пречистой Деве Марии благовесте? Русские обычаи праздника 

Благовещения Пресвятой Богородицы? 

20. Название страны и города где родился Спаситель? 

21. 21.Подарки волхвов их символическое значение? 

22. Что означает слово сретение? 

23. 23.Место крещения Господа Иисуса Христа? Кто крестил Спасителя? 

24. Перечислить три искусительных вопроса, заданных Диаволом Господу Иисусу Христу в пу-

стыне? 

25. Смысл чудес сотворенных Господом Иисусом Христом? 

26. Кто был свидетелем Преображения Господня? 

27. Что такое церковное таинство? Какое таинство было установлено на Тайной вечере? 

28. 28.Осеняя себя крестным знамением, для чего его полагаем на грудь и плечи? 

29. Как и где происходило Вознесение Спасителя? 

30. Кого мы называем святыми людьми? 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЗАКОН БОЖИЙ 2 КЛАСС. 

Священная История от изгнания из рая до переселения Израиля в Египет. Что есть мое 

«я»? Совесть, разум, воля – способности души. Как напитать душу добром? Что есть нравственный 

закон? Смысл жизни – служение Богу и людям. Жизнь Адама и Евы после изгнания из рая. Каин и 

Авель. Отчего рождается зависть? Как с ней бороться? Страшные последствия, когда мы даем волю 

злу. Возможность победить свои злые желания. Мог ли Каин получить прощение? Праведный Ной и 

его семья. Потоп, его причины. Наш «ковчег» - обращение к добру и истине. Что такое неосуждение 

родителей? Как ребенку относиться почтительно к родителям? Пример поступков Сима, Иафета и 

Хама. Вавилонская башня. Гордость – причина непонимания людьми другого человека. Можно ли 

создать на земле рай без Бога? Могут ли технические достижения сами по себе создать счастье лю-

дям? Многострадальный Иов. Почему не все злодеи страдают? Где черпать мужество в болезнях? 

Есть ли в страданиях смысл? Авраам – отец верующих. Почему, часто зная, где добро и где зло, не 

идут по пути добра? Готовность пожертвовать самое дорогое. Авраам и Лот. Выбор Лотом местожи-

тельства около Содома. Расплата Лота. Опасность «соседства с грехом» ради жизненных благ. Бег-

ство Лота из Содома. Превращение жены Лота в соляной столп. Что бывает с нами, если мы, желая 

исправиться, оборачиваемся назад? Рождение Исаака. Послушание Исаака отцу. Может ли произой-

ти что – то плохое, если мы выполняем волю родителей? Слушаемся ли мы родителей так, как слу-

шался Исаак? Ревека, ее душевные качества: доброта, открытость, бесхитростность, доверчивость. 

Вознаградил ли ее Бог за душевную красоту? Можно ли быть добрым и доверчивым в наше время? 

Исав и Иаков. Продажа первородства за чечевичную похлебку.  Бог – Отец всех людей. Высота до-

стоинства каждого человека. В чем оно должно проявляться? Не продаем ли мы свое достоинство за 

«чечевичную похлебку» жизненных благ? Иаков – Израиль. 12 сыновей Иакова – 12 колен израиль-

ских. Иосиф. Чистота души, устремленность к высшему добру – залог жизненного благополучия. 

Что значит «бояться Бога»? 

От рождения Моисея до возвращения евреев в Землю обетованную. Жизнь евреев в Египте. 

Моисей. Явление Бога Моисею при Неопалимой Купине. Кто такой пророк? Чудеса истинные и 

ложные. Казни египетские. Ветхозаветная пасха. Исход из Египта. Синайское законодательство. 

Изъяснение 10 заповедей. Ветхозаветная скиния.  Православный храм: иконостас, престол, крест, 

иконы, свечи, каждение ладаном, облачение священнослужителей. Поведение в храме. Богослуже-

ние. 40-летнее странствование европейского народа. Чудеса в пустыне. Их духовный смысл. За что 

страдали в пустыне евреи? Что сначала: хлеб или Слово Божие? Завоевание Земли обетованной. 

Иисус Навин. 

От периода судий до вавилонского плена. Судии. Гедеон. Легко ли управлять людьми? Пра-

витель и народ. Что такое суд совести? Страшный суд. Самсон. В чем он погрешил? Как относиться 

к спорту? Тело – орудие, инструмент души. Здоровье – Божий дар. История Руфи. Как хранить мир в 
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семье? Священник Илия и его сыновья. Самуил. Самуил и Саул. Как сохранить сердце чистым? Кто 

выбрал царя Израилю? Сила государства в добродетели. Давид и Голиаф. Царствование Давида. 

Псалмы Давида. Авессалом. Царь Соломон. Притчи Соломона. Вера и наука. Знание и любовь. Храм 

Соломона. Что для христианина храм Божий? Что такое алтарь? Храм – небо на земле. Иудея и Из-

раиль. Что такое «разделяй и властвуй»? Пророки Израильского царства. Пророк Илия. Значение 

усердия и постоянства в духовной жизни. Пророки Илия, Елисей. Пророк Иона. Ниневия. Возмож-

ность избежать наказания. Пророки Иудейского царства. Пророк Исаия – ветхозаветный евангелист. 

Повествование о Симеоне Богоприимце. 

От вавилонского плена до Рождества Пресвятой Богородицы. Пророк Иеремия. Пророче-

ства о 70-летнем плене. Падение Иерусалима. Пророк Иезекииль. Вавилонский плен. Нужен ли был 

плен Израилю? Пророк Даниил. Даниил, Анания, Азария и Мисаил во дворце Навуходоносора. Печь 

вавилонская. Торжество веры и добра. Даниил во рву львином. Христианское отношение к живот-

ным. Человек – царь над видимым миром. Падение Вавилона. Даниил и Валтасар. Возвращение из 

плена. Построение нового храма. Елиазар и семь братьев Маккавеев. Вечная жизнь и временные му-

чения. Римское язычество. Всеобщее ожидание Искупителя. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

 

№ 

 

Наименование разделов, тем          Основные 

виды учеб-

ной дея-

тельности 

обучаю-

щихся 

Количество 

часов  

1 
Смысл жизни – Служение Богу и людям. постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы с по-

мощью учи-

теля; 

 выделение и 

формулиро-

вание позна-

вательной 

цели;  

поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции;  

структури-

рование зна-

ний;  

осознанное и 

произволь-

1 

2 
Жизнь Адама и Евы после изгнания из рая. 

1 

3 
Праведный Ной и его семья. 

1 

4 Практическое занятие. 

 

 

 

1 

5 
Вавилонская башня. 

1 

6 
Многострадальный Иов. 

1 

7 
Авраам – отец верующих. 

1 

8 Практическое занятие. 

 

1 

9 Лот и его семья. 

 

1 

10 
Исаак – пример послушания. 

1 

11 
Ревека, её душевные качества. 

1 
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12 
Исав и Иаков. ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния в устной 

и письмен-

ной форме;  

рефлексия, 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов 

деятельости; 

смысловое 

чтение; слу-

шание оъяс-

нений учи-

теля; слуша-

ние и анализ 

выступления 

своих това-

рищей; са-

мостоятель-

ная работа с 

учебником;  

работа с ли-

тературой; 

отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам;  

выполнение 

заданий по 

разграниче-

нию поня-

тий; систе-

матизация 

учебного ма-

териала; 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

 анализ про-

блемных си-

туаций;  

работа с раз-

даточным 

материалом, 

картами; со-

ставление 

1 

13 
Иосиф. 

1 

14 
Иаков – Израиль. 

1 

15 
Жизнь евреев в Египте. Моисей. 

1 

16 Контрольная работа 

 

1 

17 
Ветхозаветная Пасха. Исход из Египта. 

1 

18 
Ветхозаветная Скиния. Декалог. 

1 

19 
40-летнее странствование еврейского народа. 

1 

20 
Судии: Гедеон, Самсон. 

1 

21 
Судья - Самуил. 

1 

22 
Контрольная работа. 

1 

23 История Руфи. 

 

1 

24 
Цари: Саул, Давид. 

1 

25 
Царь Соломон. 

1 

26 Контрольная работа. 1 

27 Пророки Израильского царства: Илья, Елисей. 

 

1 

28 Пророк Иона. 

 

 

 

1 

29 Иудея и Израиль. Разделение царств. 1 

30 Пророки Иудейского царства: Исайя, Иеремия 1 

31 Пророк Иезекииль. 1 

32 Пророк Даниил. 1 

33 Елиазар и семь братьев Маккавеев. 1 

34 Итоговый контроль 

 

(игра-викторина). 

1 

 Итого:  34 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Протоиерей Серафим Слободской.  Закон Божий. Руководство для семьи и школы со многи-

ми иллюстрациями. - М., 2016. 

Дополнительная литература: 

1. Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – М. 2017.  

2. Сурова Л.В. Церковный год. – М. 2015. 

3. Православные праздники.  ООО «Издательство», - Минск. 2006. 

 

 

                                 Материально-техническое обеспечение реализации программы  

 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор 

Мультимедийные презентации: «Каин и Авель», «Потоп», «Вавилонская башня», «Пророки» 

Обучающие фильмы (сайт  zakonbozhiy.ru): Каин и Авель; Потоп; Жизнь Ноя и его детей после 

потопа; Авраам. Явление Бога Аврааму в виде трех странников; Гибель Содома и Гоморры; Прине-

сение Исаака в жертву; Женитьба Исаака; Исав и Иаков. Сон Иакова; Иосиф. Иосиф в Египте; Сви-

дание Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством в Египет; История многострадального 

Иова; Египетское рабство. Моисей; Пасха и исход евреев из Египта; Переход евреев через Чермное 

море и другие чудеса; Синайское законодательство; Заповеди об отношении человека к Богу; Запо-

веди об отношении к ближнему; Ветхозаветные жертвы; Праздники ветхозаветного Израиля; Земля 

обетованная; Сорокалетнее странствие; Иисус Навин. Завоевание и разделение земли обетованной. 

Часть 1,2; Судии. Гедеон; Самсон; Пророк Самуил; История Руфи; Саул, первый царь еврейский; 

Победа Давидом над Голиафом; Пророк Илия; Пророк Елисей; Пророк Иона; Падение Израильского 

царства. Иудейское царство; Пророк Исаия; Падение Иудейского царства. Пророк Иеремия; Вави-

лонский плен; Пророк Даниил; Возвращение Иудеев из плена вавилонского и построение второго 

храма; Греческое владычество. Перевод книг священного писания на греческий язык; Римское вла-

дычество. Всеобщее ожидание Cпасителя; Палестина перед приходом Спасителя.  

Образовательные диски, электронные ресурсы: : zakonbozhiy.ru 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Potop/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Zhizn_NoJa_i_ego_detej_posle_potopa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Zhizn_NoJa_i_ego_detej_posle_potopa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Yavlenie_Boga_Avraamu/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Gibel_Sodoma_i_Gomorry/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Gibel_Sodoma_i_Gomorry/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Zhenitba_Isaaka/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Isav_i_Iakov_Son_Iakova/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Iosif_Iosif_v_Egipte/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/svidanie_iosifa_s_bratyami/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/svidanie_iosifa_s_bratyami/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/IstoriJa_mnogostradalnogo_Iova/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/IstoriJa_mnogostradalnogo_Iova/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Egipetskoe_rabstvo_Moisej/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Pasha_i_ishod_evreev_iz_Egipta/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Perehod_evreev_cherez_Chernoe_more_i_drugie_chudesa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Perehod_evreev_cherez_Chernoe_more_i_drugie_chudesa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Zapovedi_ob_otnoshenii_cheloveka_k_Bogu/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/zapovedi_o_blizhnem/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/zapovedi_o_blizhnem/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/vethozavetnie_zhertvi/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/prazdniki/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/ZemlJa_obetovannaJa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/ZemlJa_obetovannaJa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Sorokaletnee_stranstvie/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Iisus_Navin_Zavoevanie_i_razdelenie_zemli_obetovannoj_Chast_1/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Iisus_Navin_Zavoevanie_i_razdelenie_zemli_obetovannoj_Chast_1/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Sudii_Gedeon/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/samson/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Prorok_Samuil/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/IstoriJa_Rufi/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Saul_pervyj_car_evrejskij/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Pobeda_Davidom_nad_Goliafom/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/prorok_iliya/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Prorok_Elisej/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/prorok_iona/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Padenie_Izrailskogo_carstva_Iudejskoe_carstvo/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Padenie_Izrailskogo_carstva_Iudejskoe_carstvo/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Prorok_IsaiJa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Padenie_Iudejskogo_carstva_Prorok_IeremiJa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Vavilonskij_plen/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Vavilonskij_plen/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Prorok_Daniil_Chast_1_new/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Grecheskoe_vladychestvo/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Rimskoe_vladychestvo/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Rimskoe_vladychestvo/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_2_Vethij_Zavet/Palestina_pered_prihodom_SpasitelJa_Chast_1/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
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Оценочные материалы по курсу 2 класса 

 

Форма итогового контроля – интеллектуальная игра (викторина) 

 

Вопросы  викторины:  

 

1. Ветхозаветный праведник, которому доверил Бог сохранить всех животных во 

время потопа. 

2. Имя третьего сына Адама и Евы? 

3. Как в ветхозаветные времена называли заслуженного праведника, главу рода? 

4. Что было поручено Ною построить для спасения от потопа? 

5. Название земли, куда пришел Авраам как в землю обетованную. 

6. Как звали долгожданного сына Авраама и Сары? 

7. Название нечестивых городов погибших от огня и серы. 

8. В честь какого ветхозаветного патриарха избранный народ получил одно из 

своих названий? 

9. Как называют пять законоположительных книг Моисея? 

10.  Где родился пророк Моисей? 

11.  Гора, около которой Моисей получил Божественное откровение, о которой рас-

сказывает икона «Неопалимая купина». 

12. Название моря, через которое проводил Моисей израильский народ, освобождая 

от египетского рабства? 

13. Как называется гора, где Моисей получил десять заповедей Божиих? 

14. Каким было нравственное состояние Израильтян во времена Судей? 

15. В чем назидательность книги Руфь? 

16. Назовите имена первых двух царей Израиля. 

17. Имена четырех великих пророков Израиля. 

18. По какой причине разделилось еврейское государство? 

19. Елиазар и семь братьев Маккавеев, в чем их подвиг? 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЗАКОН БОЖИЙ 3 КЛАСС 

События земной жизни Господа Иисуса Христа от Благовещения до выхода на пропо-

ведь. Священное Писание. Чем оно отличается от обычных книг? Что интереснее читать? Почему? 

Евангелие и четыре евангелиста. Захария и Ангел в храме. Наказание за сомнение в светлой вести. 

Вера и сомнение. Сомневаться – это уходить от истины. «Венец за веру» после смерти. Рождение  

Иоанна Крестителя. История Ветхого Завета – история ожидания Спасителя. Рождество Христово. 

Ликование мира при рождении Иисуса Христа. Почему Бог родился в вертепе, а не во дворце? Сре-

тение Господне. Кому рождении Иисуса Христа – падение, кому – восстание? К какой категории от-

носимся мы? Бегство в Египет. Избиение Иродом младенцев в Вифлееме. Возвращение в Израиль. 

Отрок Иисус в храме. Иоанн Предтеча, его проповедь.  Почему его слово было таким сильным, что 

люди изменяли жизнь? Почему так немощно наше слово? Пир на дне рождения Ирода. Усекновение 
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главы Иоанна Крестителя. Крещение Господне. Явление Пресвятой Троицы в событии Крещения 

Господня. Явление Духа Святого в виде голубя. Сорокадневный пост. Искушения от Диавола. 

Выход на проповедь. Начало проповеди Иисуса Христа. К кому обращается Спаситель? При-

звание апостолов. Почему апостолами стали не знатные люди, а простые рыбаки? Участие Господа 

Иисуса Христа в нуждах людей. Брак в Канне Галилейской. Благословение брака и семьи. Ходатай-

ство Богоматери. Чудеса Христовы – проявление Его милосердия к людям. Исцеление расслаблен-

ного в Капернауме. Может ли быть расслабленной душа? Расслабление воли, ума и чувств. Как от 

этого исцелиться? Воскрешение дочери Иаира. Примеры спасения верой от различных бед. Почему 

не все наши просьбы Бог исполняет? Необыкновенный улов. Что помогает нам в наших делах? При-

точный характер поучений Спасителя. Притча о мытаре и фарисее. Видим ли мы собственные гре-

хи? Не поступаем ли как фарисей? Повествование о мытаре Закхее. Притча о блудном сыне. Похожи 

ли мы на него? Наше покаяние. Старший сын. Как мы относимся к родителям, братьям и сестрам? 

Притча о добром самарянине. Как в аналогичных ситуациях поступаем мы? Кто наш ближний? 

Притча о сеятеле. Как мы восприняли Слово Божие? В чем наш плод? Притча о богаче и Лазаре. Как 

относимся к бедным и нищим мы? Является ли богатство злом? Притча о немилосердном должнике. 

Хотим ли мы, чтобы Бог простил все плохое, что мы сделали? Прощаем ли мы других, если они пло-

хо сделали нам? Притча о званных на вечерю. Что значит отсутствие брачной одежды? Какие доб-

рые дела доступны нам? Как мы ведем себя в своей семье? Дом на камне и дом на песке. На чем мы 

строим нашу жизнь? Нагорная проповедь Спасителя. Заповеди блаженств. 

Путь на страсти. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение. 

Почему кричащие: «Осанна!» вскоре будут кричать «Распни Его!»? Бесплодная смоковница. Смо-

жем ли мы дать плод, когда попросят его? Решение Иуды предать Христа. Тайная Вечеря. Установ-

ление таинства евхаристии. Гефсиманское борение Христа. Взятие под стражу. Суд у первосвящен-

ника. Заседание Синедриона. Суд у Пилата и Ирода. Распятие. Смерть. Снятие с креста. Погребение. 

Светлое Христово Воскресение. Явление ученикам по воскресении. Уверение Фомы. Вознесение 

Господне. Обетование о втором пришествии. Сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух – 

огонь, не сжигающий человека, но воспламеняющий в его сердце теплоту сыновней любви к Богу. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

№ Наименование разделов, тем          Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Количе-

ство часов  

1 Священное Писание. Евангелие. Евангелисты.  постановка и 

формулирова-

ние проблемы 

с помощью 

учителя; выде-

ление и фор-

мулирование 

познаватель-

ной цели;  

 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; 

 

 структуриро-

вание знаний;  

осознанное и 

1 

2 Рождение Иоанна Крестителя. Захария и Ангел в храме. 1 

3 Рождество Христово. 1 

4 Сретение Господне. 1 

5 Бегство в Египет. 1 

6 Иоанн Предтеча, его проповедь 1 

7 Крещение Господне 1 

8 Начало проповеди Иисуса Христа. Призвание апостолов. 1 
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9 Брак в Канне Галилейской. Ходатайство Богоматери. произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания в 

устной и 

письменной 

форме;  

рефлексия, 

контроль и 

оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельости; 

смысловое 

чтение; слу-

шание оъясне-

ний учителя;  

 

слушание и 

анализ вы-

ступления 

своих товари-

щей;  

 

самостоятель-

ная работа с 

учебником; 

работа с лите-

ратурой; 

 

 отбор и срав-

нение матери-

ала по не-

скольким ис-

точникам;  

 

выполнение 

заданий по 

разграниче-

нию понятий;  

 

 

систематиза-

ция учебного 

материала; 

просмотр 

учебных 

фильмов;  

 

анализ про-

блемных ситу-

аций;  

 

работа с разда-

1 

10 Исцеление расслабленного в Капернауме.  1 

11 Воскрешение дочери Иаира. 1 

12 Необыкновенный улов. 1 

13 Притча о мытаре и фарисее. 1 

14 Притча о мытаре Закхее. Притча о блудном сыне. 1 

15 Притча о добром Самарянине. 1 

16 Притча о сеятеле. 1 

17 Притча о богатом и Лазаре. 1 

18 Притча о немилосердном должнике. 1 

19 Притча о званных на вечерю. 1 

20 Дом на камне и дом на песке. 1 

21 Нагорная проповедь спасителя. Заповеди блаженств. 1 

22 Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. 1 

23 Тайная Вечеря 1 

24 Установление таинства Евхаристии. 1 

25 События Великой Пятницы. 1 

26 Взятие под стражу Господа Иисуса Христа. 1 

27 Бесплодная смоковница. 1 

28 Светлое Христово Воскресение 1 

29 Явление ученикам по воскресении. Уверование Фомы. 1 

30 Вознесение Господне. 2 

31 Сошествие Св. Духа на апостолов. 1 

32 Повторение и обобщение. 

 

1 
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33 Итоговый контроль. точным мате-

риалом, кар-

тами;  

 

составление 

плана темы. 

отбор и срав-

нение матери-

ала по не-

скольким ис-

точникам;  

 

выполнение 

заданий по 

разграниче-

нию понятий 

систематиза-

ция учебного 

материала; 

просмотр 

учебных 

фильмов. 

 

1 

 Итого:  34 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Протоиерей Серафим Слободской.  Закон Божий. Руководство для семьи и школы со многи-

ми иллюстрациями. - М., 2016. 

2. Евангелие 

Дополнительная литература: 

1. Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – М. 2017.  

2. Сурова Л.В. Церковный год. – М. 2015. 

3. Православные праздники.  ООО «Издательство», - Минск. 2006. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор  

Мультимедийные презентации: «Рождество Христово», «Сретение», «Четвероевангелие» 

Обучающие фильмы (сайт  zakonbozhiy.ru): Пришествие Cпасителя; Рождество Пресвятой Де-

вы Марии. Введение во храм; Благовещение Пресвятой Деве Марии; Рождество Иоанна Предтечи; 

Рождество Христово; Бегство в Египет и возвращение в Назарет; Проповедь Иоанна Предтечи; Кре-

щение Иисуса Христа; Иисус Христос в пустыне и искушение Его от диавола; Явление Иисуса Хри-

ста народу и Его первые ученики; Первое чудо Иисуса Христа; Избрание 12 апостолов; Нагорная 

проповедь; Преображение Господне; Главная заповедь Иисуса Христа – любовь к Богу и к ближне-

му; Иисус Христос у Марфы и Марии; Обличение Спасителем фарисеев. Прославление Им Божьей 

Матери; Кто именуется в Евангелии братьями Господа Иисуса Христа; Беседа Иисуса Христа о 

прощении обид; Беседа о покаянии; Беседа Иисуса Христа о Страшном Суде; Воскрешение Лазаря. 

Лазарева суббота; Тайная Вечеря; Установление таинства Евхаристии. Обетование Святого Духа; 

Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском; Суд над Иисусом Христом.  

Образовательные диски, электронные ресурсы: : zakonbozhiy.ru 

Иллюстрации: иконография Нового Завета 

Карты: карта Палестины  

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/rozhdestvo_presvyatoi_devi_marii/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/rozhdestvo_presvyatoi_devi_marii/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Blagoveschenie_PresvJatoj_Deve_Marii/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Rozhdestvo_Ioanna_Predtechi/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Rozhdestvo_Hristovo/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Begstvo_v_Egipet/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Propoved_Ioanna_Predtechi/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Kreschenie_Iisusa_Hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Kreschenie_Iisusa_Hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/iskushenie_iisusa_hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Yavlenie_Iisusa_Hrista_narodu_i_Ego_pervye_ucheniki/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Yavlenie_Iisusa_Hrista_narodu_i_Ego_pervye_ucheniki/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Pervoe_chudo_Iisusa_Hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/NagornaJa_propoved_chast_1/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/NagornaJa_propoved_chast_1/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/GlavnaJa_zapoved_Iisusa_Hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/GlavnaJa_zapoved_Iisusa_Hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Iisus_Hristos_u_Marfy_i_Marii/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Oblichenie_fariseev/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Oblichenie_fariseev/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Kto_imenuetsJa_v_Evangelii_bratJami_Gospoda_Iisusa_Hrista/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Beseda_Iisusa_Hrista_o_proschenii_obid/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Beseda_Iisusa_Hrista_o_proschenii_obid/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Beseda_o_pokaJanii/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Beseda_Iisusa_Hrista_o_Strashnom_Sude/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Voskreshenie_LazarJa_Lazareva_subbota/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Voskreshenie_LazarJa_Lazareva_subbota/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/TajnaJa_VecherJa/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Ustanovlenie_tainstva_Evharistii/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Molenie_Iisusa_Hrista_v_sadu_Gefsimanskom/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_3_Novyj_Zavet/Sud_nad_Iisusom_Hristom/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
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Оценочные материалы по учебному курсу 3 класса 

 

Форма итогового контроля – тестирование. 

Вопросы к итоговому тесту:  

 

1. Что в переводе с греческого означает слово Евангелие? 

«чудесная история»   «благая весть»   «назидательная притча» 

 

2. Что означает в переводе с греческого слово «апостол»? 

         Ученик                Посланец                   Избранник 

 

3. Как в Евангелии от Луки зовут Архангела ниспосланного Деве Марии? 

Михаил               Гавриил                   Селафиил 

 

4. Как звали, согласно Евангелию от Луки, родственницу Девы Марии, первой узнавшую о том, 

что та станет Матерью Спасителя? 

Анна                    Ева                       Елисавета 

 

5. Как в религиозной и культурной традиции называется пещера, в которой родился Иисус Хри-

стос? 

куща                  ковчег                    вертеп 

 

6. Где скрывались Иосиф, Дева Мария и младенец Иисус до смерти царя Ирода Великого? 

в Вифлееме             в Египте           в Самарии 

 

7. Какими словами пророк Иоанн Креститель  подчеркивал свое благоговение перед Господом 

Иисусом Христом? 

«я не достоин понести обувь Его» 

«я не достоин коснуться одежды Его» 

«я не достоин лицезреть Его» 

 

8. Как был казнен пророк Иоанн Креститель, согласно Новому Завету? 

обезглавлен            повешен                распят 

 

9. Сколько дней, согласно Евангелию от Марка, Господь Иисус Христос провел в пустыне, ис-

кушаемый Сатаной? 

семь                     четырнадцать                    сорок 

 

10. Как называлась та область Палестины, где первоначально проповедовал Господь Иисус Хри-

стос? 

Иудея               Галилея                             Идумея 

 

11. Представители какой секты, согласно Евангелиям, постоянно чинили гонения на Спасителя и 

требовали Его смерти? 

фарисеи                     саддукеи                              ессеи 

 

12. Кто такие «мытари», упоминаемые в Евангелиях наряду с грешниками? 

палачи                        судьи                        сборщики налогов 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска  
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13. В каком городе жил воскрешенный Лазарь, согласно Евангелию от Иоанна? 

в Иерусалиме                в Вифании                    в Тивериаде  

 

14. Какое бесплодное дерево Господь Иисус Христос проклял на кануне въезда в Иерусалим, по-

обещав, что никто вовеки не вкусит от него плода? 

Смоковницу                  финиковую пальму                ливанский кедр 

 

15. Кто из апостолов в Евангелии от Иоанна во время тайной вечери просит Господа Иисуса 

Христа показать им Бога-Отца? 

Иоанн                        Фома                              Филипп 

 

16. Какой титул носил Понтий Пилат? 

проконсул                 легат                            прокуратор 

 

17. На каком языке гонители Господа Иисуса Христа, согласно Евангелию от Иоанна написали 

на распятии  «Иисус Назорей, царь иудейский»? 

на латыни, греческом и еврейском 

на латыни, арамейском и греческом 

на еврейском 

 

18. Кто, согласно Евангелию от Марка, снял тело Господа Иисуса Христа с    распятия и захоро-

нил Его? 

        Мария Магдалина         Понтий Пилат           Иосиф из Аримафеи 

 

19. Как зовут в Евангелии от Луки разбойника, помилование которого иудеи добились у Пилата 

для того, чтобы распять Спасителя? 

Симон                               Варрава                         Иосиф 

 

20. Где, согласно Евангелию от Иоанна, Господь Иисус Христос после воскресения явился апо-

столам, подарив им чудесный улов? 

на Тивериадском море (озере) 

на Мертвом море 

на реке Иордан 

 

Дополнительные вопросы: 

1. Чем отличается Священное Писание от обычных книг? 

2. Назовите для каждого евангелиста соответствующий символ. 

3. Почему Бог родился в вертепе, а не во дворце? 

4. Почему слово пророка Иоанна Крестителя было таким сильным, что люди изменяли 

свою жизнь?  

5. Подарки волхвов их символическое значение. 

6. Название города где родился Спаситель. 

7. Имена двух ветхозаветных пророков, которых видели ученики Христа во время преобра-

жения. 

8. В чем смысл чудес Господа Иисуса Христа? 
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9. Опишите два явления Святой Троицы в Евангелии. 

10. Кто такие Анна, Каифа, Пилат? 

Закон Божий 4 класс(внеурочная деятельность) 

Пояснительная записка 

    Проблема духовного обнищания человека, с которой столкнулось современное образова-

ние, породила огромный интерес педагогов, ученых и руководителей-организаторов учебного 

процесса к вопросам воспитания подрастающего поколения, а воспитание и образование без 

приобщения к истокам традиционной культуры нашей страны невозможно. 

     Освоение православной культуры - духовной, эстетической, социально-исторической, 

бытовой - является важнейшим фактором в деле воспитания и образования детей. Только опира-

ясь на усвоение традиций православной культуры, мы можем надеяться на ее восстановление и 

продолжение. 

     Православную педагогику определяют как «педагогику преображения, направленную на 

прояснение Образа Божия в человеке, явление Его миру  посредством духовно- нравственного 

совершенствования человека в добродетели, в святости» (В.Зеньковский). Православная педаго-

гика, по сути, является педагогикой спасения человека от падшего естества человека. По словам 

протоиерея Василия Зеньковского тема воспитания, как исцеления духовного начала, может быть 

правильно поставлено лишь как тема спасения и искупления, как подготовка к жизни в вечности 

уже здесь на земле. Это и есть путь к восстановлению целостности в человеке, а не в простой 

гармонизации человека. Потому предмет православной педагогики составляет процесс обретения 

спасительного, нравственно востребованного духовного опыта. 

Курс составлен на основе:  

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Православного Катехизиса; 

 учебного пособия прот.Серафима Слободского «Закон Божий»; 

 УМК «Духовность» 2013 года; 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 ООП НОО; 

 положения о рабочей программе ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная пра-

вославная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»; 

 Программа реализации «Стандарта православного компонента начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Рос-

сийской Федерации» ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»; 

 Положение «О порядке реализации православного компонента образования в  

ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 

СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО». 

    Цель курса – способствовать духовному становлению личности ученика, формированию 

ее нравственных позиций православного мировоззрения. 

     Задачи курса  

Воспитательные: 

•Раскрытие духовных основ православной культуры; 

•Воспитание духовно полноценной, трудолюбивой личности, патриота Отечества; 

•Воспитание волевых качеств, культуры мышления и культуры чувств; 

•Выработка этических принципов, определяющих качество межличностных отношений. 

Образовательные: 

•Изучение истории православия, содержание Священного Писания и Предания, право-

славной этики; 

•Знакомство с агиографией, церковным искусством, основами православного богослу-

жения, мировыми религиозными воззрениями и сектами; 
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•Формирование целостного восприятия мира, культуры общения. 

    

Краткая характеристика структуры курса 

  Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся по принципу посте-

пенного усложнения учебного материала. Курс включает раздел:  

1. «Основы православного вероучения» (катехизис) – 4-й класс. Цель курса – усвоить основы 

православного вероучения, правильно понимать сущность и назначение закона, установлен-

ного Богом, запечатлеть в душе ребенка желание жить по Закону. 

Знания, умения и навыки, которыми должен овладеть школьник по окончании курса. 

       По окончании изучения курса «Закон Божий» предполагается получение школьниками 

энциклопедических, богословских, историко – культурологических знаний в области мировых 

религий, религиозно – философских течений, сектантства, древних религий, славянской мифоло-

гии, православного богослужения, православной этики, архитектуры, устройства и назначения 

храма, овладение богословской терминологией, знакомство с агиографией.  

    Учащиеся должны хорошо знать и понимать текст Евангелия, события ветхозаветной ис-

тории, четко ориентироваться в догматических основах Православия, хорошо знать историю 

Церкви, значение и традиции православных праздников. Кроме приобретения перечисленных 

знаний, учащиеся в результате освоения курса должны уметь работать с историческими доку-

ментами, картами, справочной и богослужебной литературой, первоисточниками для составле-

ния рефератов, докладов и других работ исследовательского характера, обосновывать свою точку 

зрения, опираясь на рекомендованную литературу. 

Оценка результатов изучения курса 

  Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока путем 

устного и письменного опроса, тестирования, обсуждения темы. Предполагается также выстав-

ление оценок за ведение тетради, выполнение домашнего задания, творческих работ. Формами 

контроля с оценкой знаний, умений и навыков могут быть итоговые уроки в виде семинара,  иг-

ры – викторины, диспута, конференции, выставки творческих работ, тестирования, зачета, сочи-

нения, реферата, экзамена. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение курса «Закон Божий» способствует достижению обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу, осознание себя чадом Рус-

ской Православной Церкви, благоговейное отношение к святыням, наличие навыков добродетельной 

жизни.  

2. Наличие навыков неприятия зла, различения греха.  

3. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России и Небесного Отечества, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

4. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию. 

5. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам на основе христианского миропонимания (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; понимание значения нравственности, веры и Церкви в жизни человека, семьи и общества).  

6. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  
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7. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, базирующихся на христианстве. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и ор-

ганизации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей. 

9. Сформированность основ экологической культуры (готовность к исследованию и бережному 

отношению к природе, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы). 

10. По окончании изучения курса «Закон Божий» предполагается получение школьниками эн-

циклопедических, богословских, историко – культурологических знаний в области мировых рели-

гий, религиозно – философских течений, сектантства, православного богослужения, православной 

этики, архитектуры, устройства и назначения храма, овладение богословской терминологией, зна-

комство с агиографией. 

11. Знание текста Евангелия, событий ветхозаветной и новозаветной истории, четко ориенти-

рование в догматических основах Православия, понимание значения традиций православных празд-

ников. Кроме приобретения перечисленных знаний, учащиеся в результате освоения курса получат 

навыки работы с историческими документами, картами, справочной и богослужебной литературой, 

первоисточниками для составления рефератов, докладов и других работ исследовательского харак-

тера, обосновывать свою точку зрения, опираясь на рекомендованную литературу. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности, сформирован-

ность нравственного отношения к знанию: не ради собственных амиций и корысти, а ради ответ-

ственного служения Богу и Отечеству. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на прак-

тическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать ре-

шения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществ-

лению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности христианства. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Обучаю-

щийся сможет: 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 использовать информацию с учетом этических христианских и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Закон Божий» обучающиеся: 

 получат основные понятия о христианской жизни; 

 научатся понимать, систематизировать православные представления о мире как творе-

нии Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

 научатся понимать смысл выбора добра и зла в жизни человека; 

 усвоят основы вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Бо-

жии, Заповеди Блаженств); 

 получат знания основ христианской философии, этики, эстетики; представление о ду-

ховном идеале и опыте религиозной жизни; 

 получат знания Священного Писания и Предания, раскрывающих важнейшие этапы 

Домостроительства спасения человеческого рода, понимание Боговоплощения, Крест-

ной Жертвы и Воскресения Христова; 

 получат знания основ литургической жизни, православных праздников, Таинств; 

 овладеют основными понятиями сравнительного богословия; 

 получат знания основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной 

Церкви в контексте мировой истории; 

 получат знания основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества 

и оккультизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений); 

 овладеют основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестан-

тизме); 

 приобретут опыт деятельности в формах добровольчества, милосердия и благотвори-

тельности как способах воплощения христианских ценностей в современном обществе; 

 научатся видеть красоту Божьего мира.   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОН БОЖИЙ 4 КЛАСС 

Катехизис. Понятие о катехизисе. Что мы знаем о Боге? Символ веры. Разбор Символа веры по 

членам. Первый член Символа веры. Бог един. Бог Троица. Бог Творец. Понятие о свойствах Божи-

их: благость, вечность, неизменность, всемогущество, всеправедность, всеведение Бога.  Второй 

член Символа веры. Учение о втором Лице Бога Троицы Господе Иисусе Христе. О превечном рож-

дении Сына Божия. Третий член Символа веры. О Богопослушании. О Пресвятой Богородице. О Бо-

говоплощении. Четвертый член Символа веры. Об Искуплении человечества от власти Диавола. О 

значении Креста. О благодатном огне на гробе Господнем. Пятый член Символа веры. О Воскресе-

нии Христовом. Шестой член Символа веры. О Вознесении Господнем и обетовании Второго при-

шествия. Седьмой член Символа веры. О кончине мира и Страшном суде. Восьмой член Символа 

веры. Учение о третьем Лице Бога Троицы – Святом Духе. О Пятидесятнице. О действенности Свя-

того Духа и восприятии нами Его даров. Об иконографических образах Святого Духа. Девятый член 
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Символа веры. Церковь – Тело Христово. Свойства Церкви: единство, святость, соборность, апо-

стольское преемство. Десятый член Символа веры. Главные церковные таинства: Крещение, Миро-

помазание,  Евхаристия, Покаяние, Священство, Елеосвящение, Венчание. Церковная иерархия. Мо-

нашество. Церковный брак. Житие святых Петра и Февронии Муромских. Одиннадцатый и двена-

дцатый члены Символа веры. О всеобщем воскресении мертвых, о жизни будущего века. 

Декалог. Изъяснение 10 заповедей. «Аз есмь Господь Бог твой». Как человек говорит с Богом? 

Каким Он открывается нам в истории. Как запечатлевает Его искусство? Какая заповедь главная? 

Любить ближнего – исполнение всего Закона. «Не сотвори себе кумира». Что такое «кумир»? Могут 

ли телевизор и компьютер быть «кумирами»? Борьба со страстями гордости, чревоугодия, сребро-

любия, уныния. «Не поминай имя Божие всуе». Необходимость беречь то, что свято. Сила и цен-

ность каждого человеческого слова. «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Празднословие, 

сплетня, клевета. «Шесть дней делай, день седьмой – Господу». Лень, праздность – основа всех по-

роков. Что можно делать в воскресенье? Можно ли помогать другим? Пример жизни семьи великой 

княгини Елизаветы Федоровны. «Чти отца и матерь твою». Грехи непослушания. Служение старшим 

– основа духовной жизни. «Не убий». Обязанность побеждать зло добром. Гнев и кротость. Злоречие 

и брань. Красота девства, невинности, целомудрия. Как и для чего хранить чистоту души и тела? 

«Не укради». Что такое муки совести? Почему не радует сердце украденное? «Не лжесвидетель-

ствуй». Образы предателей и клеветников в мировой литературе. Грех осуждения. «Не пожелай чу-

жого». Зависть. Моцарт и Сальери. Сравнительный анализ заповедей Декалога и заповедей бла-

женств. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем          Основные виды учебной 

деятельности обучаю-

щихся 

Количество 

часов  

1 Понятие о «катехизисе». 

Символ Веры. 

 

 

постановка и формулиро-

вание проблемы с помо-

щью учителя; выделение 

и формулирование позна-

вательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; структури-

рование знаний; осознан-

ное и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания в устной и пись-

менной форме; рефлек-

сия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельости;смысловое 

чтение;  

слушание оъяснений учи-

теля; слушание и анализ 

выступления своих това-

рищей; самостоятельная 

работа с учебником; рабо-

та с литературой; отбор и 

1 

2 Первый член Символа Веры. 

 

1 

3 Второй член Символа Веры. 

 

1 

4 Третий член Символа Веры. 

 

1 

5 Четвертый член Символа Веры. 

 

1 

6 Пятый член Символа Веры.  1 

7 Шестой член Символа Веры. 

 

1 

8 Седьмой член Символа Веры. 1 

9 Восьмой член Символа Веры. 1 

10 Девятый член Символа Веры.  1 
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11 Десятый член Символа Веры. Главные церковные 

таинства. 

сравнение материала по 

нескольким источникам; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала; просмотр 

учебных фильмов; анализ 

проблемных ситуаций; 

работа с раздаточным ма-

териалом, картами; со-

ставление плана темы. 

1 

12 Таинство крещения и миропомазания. 

 

постановка и формулиро-

вание проблемы с помо-

щью учителя; выделение 

и формулирование позна-

вательной цели;  

поиск и выделение необ-

ходимой информации;  

структурирование знаний; 

 осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

рефлексия, контроль и 

оценка процесса и резуль-

татов дея-

тельости;смысловое чте-

ние;  

слушание оъяснений учи-

теля; слушание и анализ 

выступления своих това-

рищей;  

самостоятельная работа с 

учебником; 

 работа с литературой;  

отбор и сравнение мате-

риала по нескольким ис-

точникам;  

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала; просмотр 

учебных фильмов; 

 анализ проблемных ситу-

аций;  

работа с раздаточным ма-

териалом, картами;  

составление плана темы. 

1 

13 Таинство покаяния. 1 

14 Таинство причащения. 

 

1 

15 Таинство брака. 

 

1 

16 Таинство священства.  1 

17 Таинство елеосвящения. 

 

1 

18 Одиннадцатый член Символа Веры. 1 

19 Двенадцатый член Символа Веры. 1 

20 Повторение и обобщение темы «Символ Веры». 1 

21 Десять заповедей Закона Божия. Декалог. 

 

1 

22 Первая заповедь Закона Божия. Богопознание.  

 

1 

23 Первая заповедь Закона Божия. Грехи против пер-

вой заповеди. 

 

1 

24 Вторая заповедь Закона Божия. 

 

1 

25 Третья заповедь Закона Божия. 

 

1 

26 Четвертая заповедь Закона Божия. Праздники. 

 

постановка и формулиро-

вание проблемы с помо-

щью учителя; выделение 

и формулирование позна-

вательной цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации; структури-

рование знаний; осознан-

ное и произвольное по-

строение речевого выска-

зывания в устной и пись-

менной форме; рефлек-

сия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельости;смысловое 

чтение;  

систематизация учебного 

материала; просмотр 

1 

27 Четвертая заповедь Закона Божия. Посты.  

 

1 

28 Пятая заповедь Закона Божия. 1 

29 Шестая заповедь Закона Божия. 

 

1 

30 Седьмая заповедь Закона Божия.  

 

1 

31 Восьмая заповедь Закона Божия. 

 

1 

32 Девятая заповедь Закона Божия.  

 

1 

33 Десятая заповедь Закона Божия.  

 

1 

34 Итоговый контроль. Экзамен. 

 

1 
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 Итого: учебных фильмов;  

анализ проблемных ситу-

аций;  

работа с раздаточным ма-

териалом, картами;  

составление плана темы. 

34 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Протоиерей Серафим Слободской.  Закон Божий. Руководство для семьи и школы со многи-

ми иллюстрациями. - М., 2016. 

2. Евангелие 

Дополнительная литература: 

1. Протоиерей Александр Соколов. Библия для детей. – М. 2017.  

2. Сурова Л.В. Церковный год. – М. 2015. 

3. Православные праздники.  ООО «Издательство», - Минск. 2006. 

4. Протоиерей Олег Давыденков. Катехизис. Введение в Догматическое Богословие:  Учебное 

пособие  - М.; Изд-во, ПСТГУ, 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор  

Мультимедийные презентации: «Декалог», «Символ Веры» 

Обучающие фильмы (сайт  zakonbozhiy.ru): Символ Веры. О первой части Символа Веры; Бе-

седа о второй части Символа Веры; Беседа о третьей части Символа Веры; Беседа о четвертой части 

Символа Веры; Беседа о пятой и шестой частях Символа Веры; Беседа о седьмой части Символа Ве-

ры; Беседа о восьмой части Символа Веры; Беседа о девятой части Символа Веры; Беседа о десятой 

части Символа Веры; Беседа об одиннадцатой и двенадцатой частях Символа Веры; О заповедях 

Божиих. 

Образовательные диски, электронные ресурсы: : zakonbozhiy.ru 

Наглядно методический и раздаточный материал: билеты к экзамену, Символ веры 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_vtoroj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_vtoroj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_tretei_chasti/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_chetvertoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_chetvertoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_pJatoj_i_shestoj_chastJah_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_sedmoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_sedmoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_vosmoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_devJatoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_desJatoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_o_desJatoj_chasti_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/Beseda_11-12_Simvola_Very/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/O_zapovedJah_Bozhiih/
http://zakonbozhiy.ru/Zakon_Bozhiy/Chast_1_O_vere_i_zhizni_hristianskoj/O_zapovedJah_Bozhiih/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=7yjg30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7090.TVhIS5oZx90eWxvGUyUcRkpwIHuF1bp0bg09GHTjP1GvlU5nQhQ0NkRgpAisLicNr2f6OiI_brXu6C3U1tmaow.b8254648d9d9e6ef4c9ee09eef255aa29b691061&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDYi0T3nC5BN8Fce-_nWj8fSOtW9zF6T_2m2ufyN1i60HbZXBMCxwD9fYRu7f4ANCcj1yJRuuzXT8pLlhkM4jq7C72iv6e5ExGV0GsGkrF97DcWgN9vZO0kBuRItSqbiDDJ8Io9bQDghEsvhs-sVv6BlJ4PKnqX4UklKmLbjwwzra51Hhkj5Nhs-b5hXRWfa5JpEouVLNjy3wOuVcdx1igLGFuXhQGDcT57RqdrwD_gUgBI9aasI53dNVxMJqedFQHs4AxCglKGH&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbDBqRHRXVVdFT2J1ZkxqYmJxTzFQWHR3WS1sWHJJek14WlNieWVUYUdWZmR0OTh3SjJZaWNpaDRZMWZOQnB2TndjVHg1bmtRVmJZRTR5UUdEQmg4SWss&sign=4d82247cb250a6feb8b1d69f6d932608&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFKPoSpDebE7ORuei1Lk5w7LEhMNsr7dxr33HMD0LHBE56E78STycxQVhio99WSmob0A4KN-kFnLcTByb7t0QC9D1j9GHjTxy70DRFaqJoNz6bKFico4VnYlqmxy1tRV35dwYez9tlC4aU4hoFeA9U3UE7jINJLumU,&l10n=ru&rp=1&cts=1571224398005%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%227yjg30%22%2C%22cts%22%3A1571224398005%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1t6fsmthw%22%7D%5D&mc=2.6464393446710157&hdtime=51121.5
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Оценочные материалы  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

Вопросы к экзамену.  

  

Вопросы к экзамену.  

1. Брак в Кане Галилейской. 

2. Явление Господа Иисуса Христа ученикам по Воскресении. 

3. 10-й член Символа веры 

4. Бегство святого семейства в Египет. 

5. Притча о сеятеле. 

6. 3-й член Символа веры. 

7. Необыкновенный улов. 

8. Тайная вечеря. 

9. 12-й член Символа веры 

10. Призвание апостолов. 

11. Заповеди блаженств. 

12. 9-й член Символа веры. 

13. Воскрешение Лазаря. 

14. Повествование о бесплодной смоковнице. 

15. 6-й член Символа веры. 

16. Вход Господень в Иерусалим. 

17. Притча о званых на вечерю. 

18. 1-й член Символа веры. 

19. Сретение Господне. 

20. Притча о богатом и Лазаре. 

21. 2-й член Символа веры. 

22. Рождество Христово. 

23. Притча о немилосердном должнике. 

24. 4-й член Символа веры. 

25. Жизнь пророка Иоанна Предтеча. 

26. Притча о милосердном самарянине. 

27. 5-й член Символа веры. 

28. Крещение Господне. 

29. Притча о блудном сыне. 

30. 7-й член Символа веры. 

31. Сорокадневный пост Господа в пустыне. 

32. Повествование о мытаре Закхее. 

33. 8-й член Символа веры. 

34. Священное Писание, Евангелие, евангелисты, притчи. 

35. Притча о мытаре и фарисее. 

36. 11-й член Символа веры. 

37. Вознесение Господне. 

38. Исцеление расслабленного в Капернауме. 

39. Православное учение о Боге. 

40. Распятие и Светлое Христово Воскресение. 

41. Притча о доме на камне и доме на песке. 

42. Главные церковные таинства. 

43. Рождение Пресвятой Девы Марии. 

44. Исцеление десяти прокаженных. 

45. Первая заповедь Закона Божия. 

46. Введение во храм Пресвятой Девы Марии. 

47. Воскрешение Господом Иисусом Христом дочери Иаира. 

48. Пятая заповедь Закона Божия. 

49. Благовещение Пресвятой Деве Марии. 

50. Благословение детей Господом. 
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51. Шестая заповедь Закона Божия. 

52. Успение Божией Матери. 

53. Притча о талантах. 

54. Восьмая заповедь Закона Божия. 

55. Таинство Причащения. 

56. Явление Иисуса Христа ученикам по воскресении. 

57. Девятая заповедь Закона Божия. 

58. Рождество святого пророка Иоанна Предтечи. 

59. Сошествие Святого Духа на апостолов 

60. Десятая заповедь Закона Божия 

 

2.1.12. Православная культура 

1 класс 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение учебного предмета «Православная культура» способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения начальной образовательной про-

граммы начального общего образования 

1.1. Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоя-

щему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объ-

единения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными института-

ми;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-

зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации дея-

тельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эко-

логического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заняти-

ям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Развитие мировоззрения на основании христианских представлений о мире и человеке в мире; 

знаний о нравственном идеале личности и нравственных установках, регулирующих отношение че-

ловека к другим людям; 

2.  Развитие самосознания на основании способности осознавать, оценивать и соотносить с христи-

анскими идеалами свой нравственный облик, понимать и оценивать себя как субъекта взаимоотно-

шений с другими людьми, уважать свои и чужие ценности, идеалы, мотивы поведения и чувства; 

3. Устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Бого-

человеке – Господе Иисусе Христе; 
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4. Развитие проектности на основании базовых установок христианской культуры, становление по-

зитивной установки по отношению к жизненным вызовам и трудностям как новым возможностям 

для развития; 

5. Формирование самоопределения в отношении христианских ценностей, способности следовать 

своим убеждениям в проблемной ситуации, критически воспринимая и преодолевая мнения и формы 

поведения, основанные на деструктивных мотивации и ценностных установках; 

6. Формирование способности к сотрудничеству и диалогу, межкультурному и межпоколенному 

взаимодействию на основе уважения и принятия интересов и позиции других людей в качестве при-

оритетных или равноправных собственным; творческому и деятельному участию в жизни семьи и 

общества, стремлению на благо Отечества; 

7. Осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

8.  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и насто-

ящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-

тификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности), умение ви-

деть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения 

1.2. Метапредметные результаты освоения программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, при-

обретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. Обучающиеся овла-

деют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У обучающихся будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 
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• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способ-

ствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотива-

ции и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наибо-

лее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко-

нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-

сти; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
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 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной зада-

чи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых резуль-

татов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситу-

ации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее веро-

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные рабо-

ты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поиско-

вых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
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коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Православной культуры» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат энциклопедические, богословские, историко-культурологические знания в области миро-

вых религий, религиозно-философских течений, сектантства, древних религий, славянской мифоло-

гии, православного богослужения, архитектуры, устройства и назначения храма, овладение бого-

словской терминологией, агиографией; 

- будут знать события отечественной истории, касающиеся нашего региона, историю народов, насе-

ляющих Оренбургскую область, значение и традиции православных праздников;  

- будут ориентироваться в догматических основах Православия. 

Обучающиеся 1 класса: 

- освоят основы православного богослужения и соборной молитвы: понятие о службе, молитве; бо-

гослужение суточного круга (вечеря, утреня, часы, всенощное бдение); богослужение седмичного 

круга; годовой круг; понятие праздничного дня в Православии; великие праздники; подвижные и 

неподвижные двунадесятые праздники; Юлианский и Григорианский календари; Божественная ли-

тургия; Тайная Вечеря; облачение священнослужителей (символика); Проскомидия; литургия огла-

шенных; Ектеньи; возгласы; чтение Апостола и Евангелия; Великий вход; чтение Символа веры; Ев-

харистический канон; Святое Причастие; Главные Церковные Таинства (Крещение, Миропомазание, 

Соборование, Покаяние, Венчание, Священство); устройство храма; Престол; Антиминс; понятие о 

монашестве; отшельники - пустынники; затворничество; Схима; Киновия; Устав Федора Студита; 

Устав Константинопольской Церкви; Номоканон; Типикон; Чинопоследование Всенощного бдения; 

богослужебные тексты (Священное Писание, гимнография); Великий Пост; Пасха; заупокойное бо-

гослужение; Радоница; родительские субботы. 

- примут участие в богослужении. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

«Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, размышляем». Красота в окружающем мире. Поиски 

красивого вокруг себя. Красота рукотворная и нерукотворная. Бог – творец красивого мира. Сотво-

рение человека. Правила жизни, данные людям. Как изобразить доброе и красивое? Повторение. Ре-

гиональный компонент. «В ожидании Рождества». Как люди покинули Рай. Радость и печаль в крас-

ках и звуках окружающего мира. Добрые и злые люди. Как Бог простил людей. В ожидании празд-

ника. Повторение. «Праздники-радости». Чему мы радуемся зимой? Праздник Рождества Христова. 

Зимние радости. Святки. Праздник Крещения. Праздники в нашем доме: день Ангела, день рожде-

ния. Праздник дня защитника Отечества. Радости масленицы. Прощенное воскресенье. Как люди 

предали Христа. Повторение пройденного в четверти. «Пасха: цвета и звуки весны». Весенние радо-

сти. В ожидании праздника. Какого цвета праздник Пасхи? Праздник дня Победы. Родословие моей 

семьи. Мои обязанности. Экскурсия в храм. Экскурсия в музей изобразительных искусств. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

№, п/п Наименование разделов, тем  

 

Кол-во 

часов  

 

Основные виды учеб-

ной деятельности обу-

чающихся 

1. «Красота Божиего мира: наблюдаем, слуша-

ем, размышляем». Красота в окружающем 

мире.  

 

1 Игра, знакомство с 

произведениями искус-

ства, живой природой, 

музыкой, обсуждение 

различных ситуаций, 

возникающих в классе, 

постановка и формули-

рование проблемы с 

помощью учителя; вы-

деление и формулиро-

вание познавательной 

цели; поиск и выделе-

ние необходимой ин-

формации; структури-

рование знаний; осо-

знанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

рефлексия, контроль и 

оценка процесса и ре-

зультатов дея-

тельости;смысловое 

чтение; слушание оъяс-

нений учителя; слуша-

ние и анализ выступле-

ния своих товарищей; 

самостоятельная работа 

с учебником; работа с 

литературой; отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источни-

кам; выполнение зада-

ний по разграничению 

понятий; систематиза-

ция учебного материа-

ла; просмотр учебных 

фильмов; анализ про-

блемных ситуаций; ра-

бота с раздаточным ма-

териалом, картами; со-

ставление плана темы, 

зарисовки в альбомах. 

 

2 Поиски красивого вокруг себя 1 

3 Красота рукотворная и нерукотворная  1 

4 Бог – творец красивого мира  1 

5 Сотворение человека 1 

6 Правила жизни, данные людям  1 

7 Как изобразить доброе и красивое?  1 

8 Повторение 1 

9  «В ожидании Рождества».  1 

10 Как люди покинули Рай.  1 

11 Радость и печаль в красках и звуках окру-

жающего мира.  

1 

12 Добрые и злые люди.  1 

13 Как Бог простил людей.  1 

14 В ожидании праздника.  1 

15 Повторение. 1 

16 Продолжение темы 1 

17 «Праздники-радости».  1 

18 Чему мы радуемся зимой?  1 

19 Праздник Рождества Христова.  1 

20 Зимние радости. Святки.  1 

21 Праздник Крещения.  1 

22 Праздники в нашем доме: день Ангела, день 

рождения.  

1 

23 Праздник дня защитника Отечества.  1 

24 Радости масленицы. Прощенное воскресе-

нье.  

1 

25 Как люди предали Христа.  1 
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26 Повторение пройденного в четверти. 1 

27  «Пасха: цвета и звуки весны». Весенние 

радости. искусств. 

1 

28 В ожидании праздника. Какого цвета празд-

ник Пасхи? 

1 

29 Праздник праздников. Торжество торжеств 1 

30 Праздник Дня Победы 1 

31 Родословие моей семьи. 1 

32 Мои обязанности. 1 

33 Экскурсия в храм. 1 

34 Экскурсия в музей изобразительных искус-

ств 

1 

 Итого: 34  

 

Приложение  

Оценочные материалы по учебному предмету, курсу 1 класса 

Предполагается, что курс 1 класса безоценочный, но в течении первого года обучения дети выпол-

няют творческие работы – поделки, рисунки, ведут записи и зарисовки в альбомах. В конце учебного 

года устраивается выставка достижений – рисунки и поделки оформляются и делается экспозиция на 

последнем уроке курса. Приглашаем на выставку учителей и родителей. Дети приучаются бережно, 

эстетично относиться к своей работе и получают удовольствие от причастности к искусству  

2-3 классы 

Пояснительная записка 

     Настоящий курс представляет собой систему учебных дисциплин для учащихся 2-3 классов 

православной гимназии на основе примерного содержания образования по учебному предмету «Ос-

новы православной веры». 

Содержание образования по предмету «Православная культура» соответствует «Стандарту 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-

зования для учебных заведений Российской Федерации» Отдела религиозного образования и катехи-

зации Русской Православной Церкви от 2011 года.  

     Актуальность изучения православной культуры в государственных и негосударственных 

образовательных организациях обусловлена насущной социально-педагогической потребностью об-

новления содержания социально-гуманитарного образования, развития воспитательных функций 

школы в новых социокультурных условиях. Эта потребность находит выражение в педагогической 

практике интеграции знаний о православной культуре в учебно-воспитательную деятельность обра-

зовательных организаций, которая получила широкое распространение во многих регионах России и 

свидетельствует о тенденции восстановления культуросообразности российского образования, ду-

ховно-нравственных основ обучения и воспитания детей и молодежи в нашей стране. 

       Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все ее 

сферы глубоко связаны с Православием. Поэтому православная культура - одна из важнейших для 

России областей социально-гуманитарного знания. Являясь исторически ядром традиционной рос-

сийской культуры, православная культура тесно связана с национальными культурами многих наро-

дов России в их историческом развитии и современном состоянии. Без знания основ православной 

культуры адекватное освоение ценностей российской культуры, особенно в ее гуманитарном аспек-

те, невозможно, а приобщение к ним затруднено. Это обусловливает познавательную значимость 
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православной культуры для всех учащихся российской школы вне зависимости от их отношения к 

православной религии и Церкви, мировоззренческого, этнического или конфессионального само-

определения их самих или их родителей (законных представителей). 

Курс составлен на основе: 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Православного Катехизиса; 

 учебного пособия прот.Серафима Слободского «Закон Божий»; 

 УМК «Духовность» 2013 года; 

 концепции и программы предмета «Православная культура» в составе образова-

тельной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» / Т.В.Склярова, 

О.к. Трунина. М.: Изд-во ПСТГУ, 2019. 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

 положения о рабочей программе ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная пра-

вославная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»; 

 Программы реализации «Стандарта православного компонента начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Рос-

сийской Федерации» ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»; 

 Положения «О порядке реализации православного компонента образования в  

ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 

СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО». 

Цель курса - формирование общей культуры, духовное, нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное, творческое и интеллектуальное развитие учащихся, сохранение и укрепление ду-

ховно-нравственного здоровья. 

Задачи курса: 

Образовательные:  

 приобщение обучающихся к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пла-

стам отечественной материальной, художественной и духовной культуры; 

 закрепление и развитие у учеников опыта многомерного восприятия действительности 

(рационального, метафорического, духовного) и, через этот опыт – укорененности в 

российской этнической и социокультурной среде; 

 развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению духовных и культурных 

истоков. 

 Воспитательные: 

 сформировать благотворные навыки молитвы, смирения перед волей Божией, служения 

ближним; 

 воспитание высоконравственного отношения к Богу-Творцу; к себе, как частичке мира; 

к ближнему; к миру, с погниманием ответственности за мир; 

 введение в повседневную жизнь понятий нравственных законов, совести. 

Краткая характеристика структуры курса 

Курс сформирован с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей начально-

го школьного возраста, предполагает разнообразную познавательную и творческую деятельность как 

учащихся, так и педагогов. Курс включает разделы по годам обучения, рассчитан на преподавание 1 

раз в неделю. 

1. «Радостный мир православной культуры» - 2 класс. Цель курса - воспитание 

патриота, всесторонне образованного, развитого духовно и нравственно, настроенного на 

творческое созидание и самосовершенствование. 

2. «Преображение. Человек преображенный» - 3 класс. Цель курса - формирование 

у обучающихся качеств настоящего патриота Отечества на примерах жизни исторических 

персоналий. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебого предмета 
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Содержание предмета «Православной культуры» обеспечивает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, помогает понять глубинные основы менталитета 

российского народа, обосновывает признание абсолютных нравственных категорий, научает раз-

мышлению о нравственных основах собственных поступков и взаимодействия людей в обществе, 

позволяет отличать положительные и отрицательные качества личности и аргументировать позицию 

деятельного добра в отношении к окружающим, приучает к критическому мышлению через форми-

рование навыков абстрагирования, рассуждения, анализа, сравнения и выявления причинно-

следственных связей в духовной жизни и судьбах людей; развивает рефлексию и ответственное от-

ношение к процессу и результату самовоспитания и саморазвития; дает основания для нравственно-

го целепологания; развивает способность выделять теоретические основания, традиционные прояв-

ления и искажения в религиозно-обусловленной культурной жизни людей; самобытности другого 

человека.  

Оценка результатов изучения курса 

Уровень и степень освоения знаний контролируются, прежде всего, в ходе урока путем устного 

и письменного опроса, тестирования, обсуждения темы. Предполагается также выставление оценок 

за ведение тетради, выполнение домашнего задания, творческих работ. Формами контроля с оценкой 

знаний, умений и навыков могут быть итоговые уроки в виде семинара,  игры – викторины, диспута, 

конференции, выставки творческих работ, тестирования, зачета, сочинения, реферата, экзамена. 

Особое внимание отводится на аттестацию в виде творческих работ, как индивидуальных, так и кол-

лективных, групповых. Проводятся выставки и смотры работ, подготовка и презентация проектов. 

        

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Изучение учебного предмета «Православная культура» способствует достижению обучающи-

мися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения начальной образовательной 

программы начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Развитие мировоззрения на основании христианских представлений о мире и человеке в ми-

ре; знаний о нравственном идеале личности и нравственных установках, регулирующих отношение 

человека к другим людям; 

2.  Развитие самосознания на основании способности осознавать, оценивать и соотносить с 

христианскими идеалами свой нравственный облик, понимать и оценивать себя как субъекта взаи-

моотношений с другими людьми, уважать свои и чужие ценности, идеалы, мотивы поведения и чув-

ства; 

3. Устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в 

Богочеловеке – Господе Иисусе Христе; 

4. Развитие проектности на основании базовых установок христианской культуры, становление 

позитивной установки по отношению к жизненным вызовам и трудностям как новым возможностям 

для развития; 

5. Формирование самоопределения в отношении христианских ценностей, способности следо-

вать своим убеждениям в проблемной ситуации, критически воспринимая и преодолевая мнения и 

формы поведения, основанные на деструктивных мотивации и ценностных установках; 

6. Формирование способности к сотрудничеству и диалогу, межкультурному и межпоколенно-

му взаимодействию на основе уважения и принятия интересов и позиции других людей в качестве 

приоритетных или равноправных собственным; творческому и деятельному участию в жизни семьи 

и общества, стремлению на благо Отечества; 

7. Осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

8.  Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры сво-

его народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-

жественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности), умение ви-

деть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

10. Наличие бережного отношения к природе и всему живому; 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению приро-

ды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельно-

сти). 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

 Умение определять цель изучения культурного наследия на текущем этапе обучения; 

 Умение формулировать новые задачи по выявлению актуального нравственного содер-

жания литературных произведений и исторических памятников; 

 Умение анализировать культурные явления, определять теоретические основания от 

обусловленного теорией практического проявления в традиции; умение соотносить зна-

чительные явления и этапы развития в культурной жизни различных народов; 

 Овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правиль-

ное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

 Формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и ми-

ровосприятия; 

 Совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой де-

ятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слушать и 

слышать, рассуждать, отделять главное от второстепенного; 

 Сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 

амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

 Формирование целостного представления о народах, этнических группах и цивилизаци-

ях в историческом контексте; 

 Стремление развивать мотивы познавательной деятельности в области культуры, опре-

делять возможности использования полученных знаний в современной культуре; 

 Овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову; 

 Умение определять и сравнивать основные нравственные категории в различных духов-

ных культурах; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи в нравственной жизни личности; 

 Умение выявлять религиозную мотивацию поступков людей в исторических событиях и 

в сюжетах литературных произведений; 

 Формирование и развитие компетенции в области нравственного саморазвития и само-

воспитания. 

Предметные результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Православной культуры» обучающиеся: 
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 Получат энциклопедические, богословские, историко-культурологические знания в области 

мировых религий, религиозно-философских течений, сектантства, древних религий, славян-

ской мифологии, православного богослужения, архитектуры, устройства и назначения храма, 

овладение богословской терминологией, агиографией; 

 Будут знать события отечественной истории, касающиеся родного края, историю народов, 

населяющих Оренбургскую область, значение и традиции православных праздников;  

 Освоят основы православного богослужения и соборной молитвы: понятие о службе, молит-

ве; богослужение суточного круга (вечеря, утреня, часы, всенощное бдение); богослужение 

седмичного круга; годовой круг; понятие праздничного дня в Православии; великие праздни-

ки; подвижные и неподвижные двунадесятые праздники; Юлианский и Григорианский ка-

лендари; Божественная литургия; Тайная Вечеря; облачение священнослужителей (символи-

ка); Проскомидия; литургя оглашенных; Ектеньи; возгласы; чтение Апостола и Евангелия; 

Великий вход; чтение Символа веры; Евхаристический канон; Святое Причастие; Главные 

Церковные Таинства (Крещение, Миропомазание, Соборование, Покаяние, Венчание, Свя-

щенство); устройство храма; Престол; Антиминс; понятие о монашестве; отшельники - пу-

стынники; затворничество; Схима; Киновия; Устав Федора Студита; Устав Константинополь-

ской Церкви; Номоканон; Типикон; Чинопоследование Всенощного бдения; богослужебные 

тексты (Священное Писание, гимнография); Великий Пост; Пасха; заупокойное богослуже-

ние; Радоница; родительские субботы; 

 Получат знания об основных вехах Общецерковной истории, истории Русской Православной 

Церкви; 

 Овладеют основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантиз-

ме); 

 Получат знания по духовной безопасности (понимание опасности сущности язычества и ок-

культизма, умение противостоять деятельности тоталитарных сект и движений); 

 Осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-

нравственного облика окормляемых ею народов, быта, традиций, культуры, социальных и 

политических институтов, особенностей государственного устройства, всех особенностей 

православной цивилизации; 

 Понимание религиозно-философских оснований православной культуры; 

 Знание особенностей православной культуры, ее видов, жанров в литературе, живописи, ар-

хитектуре, скульптуре, музыке, и декоративно-прикладном искусстве; 

 Умение осознанно использовать терминологию религиозной культуры.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА - 2 КЛАСС. 

Радостный мир православной культуры. Красота и радость в жизни людей. Красота руко-

творная и нерукотворная. Праздники-радости сентября: Рождество Пресвятой Богородицы. Право-

славный храм – дом Божий. О чём рассказывают иконы. Радостный мир православной иконы. Скор-

би и торжество в православной иконе. 

Красота и радость в творениях. Праздники-радости октября – Покров Пресвятой Богороди-

цы. Радостные гимны Романа Сладкопевца. Какими законами Бог сохранил красоту мира. Синайское 

законодательство. История Царя Давида. Псалтирь. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Что 

могла увидеть в храме Пресвятая Дева Мария? 

Православная культура в жизни людей. Ветхозаветные пророчества о Христе. Рождество 

Христово. Красота и радость в иконах «Рождество Христово». Как разговаривает икона? Радость 

встречи. Праздник Сретения Господня в православном храме. Иоанн Креститель. «И многие о рож-

дении его возрадуются». Для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Прославление Творца 

тварью: животные как меньшие братья человека. Как сохранить красивый Божий мир? Нагорная 

проповедь. Радость послушания. Дети и родители. «Небесное веселье». Христианские мученики Ра-

дости православной веры.  

Творец как радость и смысл жизни христианина. Благовестие спасения. Воля Божия и воля 

человеческая. Радость праведных. Праздник праздников. Торжество торжеств. Защита веры. Святые 

люди. Доброта и милосердие христианина. Какой он, христианин?  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на осво-

ение каждой темы. 

 

№, 

п/п 

Наименование разделов, тем   Кол-

во 

часов  

1

. 

             Красота и радость в жиз-

ни людей 

слушание оъяснений учителя;  

 

2 

2 Праздники-радости сен-

тября: Рождество Пресвятой 

Богородицы 

 Игра, знакомство с произведения-

ми искусства, живой природой, му-

зыкой,  

обсуждение различных ситуаций, 

возникающих в классе, постановка 

и формулирование проблемы с по-

мощью учителя;  

 

выделение и формулирование по-

знавательной цели; поиск и выделе-

ние необходимой информации; 

  

структурирование знаний;  

 

осознанное и произвольное постро-

ение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

 рефлексия, контроль и оценка про-

цесса и результатов деятельости; 

смысловое чтение;  

слушание оъяснений учителя;  

слушание и анализ выступления 

своих товарищей;  

 

самостоятельная работа с учебни-

ком;  

 

работа с литературой; отбор и срав-

нение материала по нескольким ис-

точникам;  

выполнение заданий по разграниче-

нию понятий; 

 систематизация учебного материа-

ла; 

 

 просмотр учебных фильмов;  

анализ проблемных ситуаций;  

работа с раздаточным материалом, 

картами; составление плана темы, 

зарисовки в альбомах. 

 

1 

3 Православный храм – 

дом Божий 

1 

4 О чём рассказывают 

иконы 

1 

5 Радостный мир право-

славной иконы 

1 

6 Скорби и торжество в 

православной иконе 

1 

7 Повторение 1 

8 Праздники-радости ок-

тября – Покров Пресвятой Бо-

городицы 

1 

9 Радостные гимны Рома-

на Сладкопевца  

1 

1

0 

Какими законами Бог 

сохранил красоту мира 

1 

1

1 

Синайское законода-

тельство 

1 

1

2 

История Царя Давида. 

Псалтирь 

1 

1

3 

Введение во храм Пре-

святой Богородицы 

1 

1

4 

Что могла увидеть в 

храме Пресвятая Дева Мария? 

1 

1

5 

Продолжение темы 1 

1

6 

Ветхозаветные пророче-

ства о Христе. Рождество 

Христово 

1 

1

7 

Красота и радость в ико-

нах «Рождество Христово». 

Как разговаривает икона? 

1 

1

8 

Радость встречи. Празд-

ник Сретения Господня в пра-

вославном храме 

1 

1

9 

Иоанн Креститель. «И 

многие о рождении его возра-

дуются» 

 

1 

2

0 

Для чего Бог пришел к 

людям? Христос Спаситель 

 

1 



354 
 

 

2

1 

Прославление Творца 

тварью: животные как мень-

шие братья человека 

 

1 

2

2 

Как сохранить красивый 

Божий мир? Нагорная пропо-

ведь 

 

1 

2

3 

Радость послушания. Де-

ти и родители 

 

1 

2

4 

«Небесное веселье». 

Христианские мученики Радо-

сти православной веры 

 

1 

2

5 

О чем рассказывают со-

здатели православной культу-

ры? 

 

1 

2

6 

Благовестие спасения 

 

1 

2

7 

Воля Божия и воля чело-

веческая 

 

1 

2

8 

Радость праведных 

 

1 

2

9 

Праздник праздников. 

Торжество торжеств 

 

1 

3

0 

Защита веры. Святые 

люди 

 

1 

3

1 

Доброта и милосердие 

христианина 

  

1 

3

2 

Какой он, христианин? 

 

1 

3

3 

Итоговый урок 

 

1 

 Итого:  3

4 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Шевченко Л.Л. Основы духовно-нраваственной культуры народов России. Православная культура. 

Учебник для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 класс в двух кни-

гах. 8-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014. Пер-

вая часть - 112с., вторая часть - 112с. 

2. Шевченко Л.Л. Православная культура: наглядное пособие «Иллюстрации»: 2 класс. 5-е издание. – 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. – 112с. 

3. Шевченко Л.Л. Православная культура: методическое пособие для учителя: 2 год обучения. 5-е 

издание. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2016. – 176с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Библия в пересказе для детей. – М.: Библейское общество, 2017 

2. Курочкина, И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. М.: Флинта.- 2015 

3. Ганаго, Б. Будем как дети. Минск, Белорусский экзархат.- 2015 

4. Сурова, Л.В. Мироведение. Комплекс методических разработок. Клин. : Христианская жизнь – 

2004 

5. Обычаи и обряды русского народа от крестин до поминок. М.: Астрель - 2017 

9. Артемий Владимиров, священник. Учебник жизни. – М.: 2001 
 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор  

Экран 

Мультмедийные колонки 

Мультимедийные презентации: «Православные праздники», «Покровский праздник на Руси», 

«Православный храм», «Колыбель небесной красоты» 

Обучающие фильмы: Притчи 

Иллюстрации: «Седе Адам» фреска, икона «св. равноап. Кирилл и Мефодий», иконы «Рожде-

ство Пресв. Богородицы», икона «Прсв. Отроковица Мария и св. прав. Анна», фотографии: Дмитри-

евский собор г. Владимир, церковь Покрова на р. Нерль, фрагменты белокаменной резьбы, фото Со-

ловецкого монастыря, Ферапонтова монастыря, фреска Дионисия «Богоматерь с младенцем», фото 

Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, икона Покрова Богородицы, фреска Дионисия «Покров 

Богоматери» из Рождественского собора Ферапонтова монастыря, икона «Всех скорбящих радость», 

фреска «Вавилонская башня», «Неопалимая купина», «Моисей», «Пророк Давид» икона, икона 

«Введение во храм Пресвятой Богородицы», репродукция картина В.И. Сурикова «Изгнание торгу-

ющих из храма», М.Н. Воробьев. Внутренний вид храма в Иерусалиме. 1821 год. Фотографии ико-

ностасов Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, Успенского и Благовещенского соборов Мос-

ковского кремля, икона «Пророки», фреска «Пророк Иона», икона «Отроки Азария, Анания и Миса-

ил в огненной печи», иконы «Рождество Христово», детские рисунки «Свидетели рождества», 

Н.Г.Чернецов «Вид Вифлеема», Н.Г. Чернецов «Вид Иерусалима с Элеонской горы», А.А.Иванов 

«Явление Христа народу», икона «Всякое дыхание да хвалит Господа», М.В. Нестеров «Юность 

преподобного Сергия Радонежского», Е.Черкасова «Лев и Герасим», И.Н. Крамской «Христос в пу-

стыни», икона «Святые Лазарь, Марфа и Мария», иконы «Вход Господень в Иерусалим», «Тайная 

вечеря. Омовение ног, Моление о чаше», иконы Страстного цикла, Н.Г. Черенцов «В Гефсиманском 

саду», Ф.А. Бруни «Моление о чаше», В.М. Васнецов «Голгофа», В.М. Васнецов фрагменты трипти-

ха «Радость праведных о Господе», икона «Сошествие во ад», икона «Спас в силах», икона «Хвалите 

имя Господне 

Наглядно методический и раздаточный материал: Шевченко Л.Л. Православная культура: 

наглядное пособие «Иллюстрации»: 2 класс. 5-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2013. – 112с. 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 



356 
 

 

 

Оценочные материалы по учебному курсу 2 класса 

Предполагается, что курс 2 класса оценивается по полугодиям. Текущий контроль осуществля-

ется в течении всего года обучения - дети выполняют творческие работы – поделки, рисунки, ведут 

записи и зарисовки в альбомах. В конце учебного года устраивается выставка достижений – рисунки 

и поделки оформляются и делается экспозиция на последнем уроке курса. Приглашаем на выставку 

учителей и родителей. Дети приучаются бережно, эстетично относиться к своей работе и получают 

удовольствие от причастности к искусству. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА  - 3 КЛАСС 

 «Отечество Небесное. Бог». Бог просвещающий. Что говорит о Боге православная культура? 

Свет на горе Фавор. Бог спасающий. Что говорит о человеке православная культура? Христиане в 

православном храме. Золотое правило жизни.  

«Добродетели в жизни христиан». Добро и зло. Как Бог строил дом спасения человека. Вое-

воды сил любви. Добродетели. Непобедимое оружие христиан. Защита святынь. Силы тьмы. Небес-

ные помощники. Увенчанный венцами. Христианская семья. Добрый ответ.  

«Восхождение в Отечество Небесное. Человек преображенный. Святые» Как преображался 

человек? По ступеням восхождения. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друг друга. Сту-

пенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли 

Русской. Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец. Ступенька «Веселье о Боге». Ра-

достный старец. Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. Ступенька «Любовь к 

Богу и к  ближнему» матерь Божия у Креста.  

«Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои». Принявший венец побе-

ды. Доброе имя – в славе моего Отечества. Россия помнит. Святыни родного края. Бессмертие. Но-

вомученики и Исповедники Российские. Священный долг. Ступенька «Благодарение». Перед Пре-

столом Небесным. Благословение. Богомудрые учители веры и благочестия.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 

№, п/п Наименование разделов, тем  Основные виды учебной деятельно-

сти обучающихся 

Кол-во 

часов  

 

1. Бог просвещающий Игра, знакомство с произведениями ис-

кусства, живой природой, музыкой, об-

суждение различных ситуаций, возни-

кающих в классе, постановка и форму-

лирование проблемы с помощью учите-

ля;  

выделение и формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделение необ-

ходимой информации; структурирова-

ние знаний;  

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

1 

2 Что говорит о Боге православная 

культура 

1 

3 Свет на горе Фавор 1 

4 Бог спасающий 1 

5 Что говорит о человеке право-

славная культура 

1 

6 Христианин в православном 

храме 

1 

7 Золотое правило жизни 1 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска, магниты, маркеры  
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8 Повторение пройденного в чет-

верти 

письменной форме; рефлексия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельости;смысловое чтение;  

слушание оъяснений учителя; слушание 

и анализ выступления своих товарищей; 

самостоятельная работа с учебником;  

работа с литературой; отбор и сравне-

ние материала по нескольким источни-

кам; выполнение заданий по разграни-

чению понятий; систематизация учеб-

ного материала; просмотр учебных 

фильмов;  

анализ проблемных ситуаций; работа с 

раздаточным материалом, картами; со-

ставление плана темы, зарисовки в аль-

бомах. 

1 

9 Добро и зло 1 

10 Как Бог строил дом спасения че-

ловека 

1 

11 Воеводы сил любви. Добродете-

ли 

1 

12 Непобедимое оружие христиан 1 

13 Защита святынь. Силы тьмы 1 

14 Небесные помощники 1 

15 Увенчание венцами. Христиан-

ская семья 

1 

16 Добрый ответ 1 

17 Как преображался человек? По 

ступенькам восхождения 

1 

18 Ступенька «Богомыслие». Будем 

любить друг друга 

1 

19 Ступенька «Благочестие». Все-

мирные светильники 

1 

20 Ступенька «Благочестие». Свя-

той богатырь Илья Муромец 

1 

21 Ступенька «Вера в Бога». Солнце 

земли русской 

1 

22 Ступенька «Надежда на Бога». 

Смиренный чудотворец 

1 

23 Ступенька «Веселье о Боге». Ра-

достный старец 

1 

24 Ступенька «Страх Господень». 

Ходящие в путях Господних 

1 

25 Ступенька «Любовь к Богу и 

ближнему». Матерь Божия у Креста 

1 

26 Принявший венец победы 1 

27 Доброе имя – в славе моего Оте-

чества 

1 

28 Россия помнит. Святыни родного 

края 

1 

29 Бессмертие. Новомученики и 

Исповедники Российские 

1 

30 Священный долг 1 

31 Ступенька «Благодарение». Пе-

ред Престолом Небесным 

1 

32 Благословение  1 

33 Богомудрые учители веры и бла-

гочестия 

1 

34 Итоговый урок - выставка 1 

 Итого:  34 
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Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Православная куль-

тура. Учебник для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 3(4) го-

ды обучения. 8-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отече-

ства, 2016. - 180с. 

2. Шевченко Л.Л. Православная культура: наглядное пособие «Иллюстрации»: 3(4) годы обуче-

ния. 5-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

– 112с. 

3. Шевченко Л.Л. Православная культура: методическое пособие для учителя: 3(4) год обуче-

ния. 5-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2016. 

– 127с. 

Дополнительная литература: 

1.  Библия в пересказе для детей. – М.: Библейское общество, 2017. 

2.  Курочкина, И.Н. Как научить ребенка поступать нравственно. М.: Флинта.- 2015 

3.  Ганаго, Б. Будем как дети. Минск, Белорусский экзархат.- 2015 

4.  Сурова, Л.В. Мироведение. Комплекс методических разработок. Клин. : Христианская жизнь 

– 2004 

5.  Обычаи и обряды русского народа от крестин до поминок. М.: Астрель - 2017  

6.   Артемий Владимиров, священник. Учебник жизни. – М.: 2001 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор  

Экран 

Мультмедийные колонки 

Мультимедийные презентации: «Иконопись Древней Руси», «Православные праздники», «Покровский 

праздник на Руси», «Православный храм», «Колыбель небесной красоты» 

Обучающие фильмы: Притчи 

Иллюстрации: икона «Вседержитель», «Троица ветхозаветная» фреска Феофана Грека, икона 

св. преп. Андрея Рублёва «Троица», фотографии: Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, Успен-

ский собор Московского Кремля, колокольня Ивана Великого, Колокольни Новодевичьего монасты-

ря, икона Феофана Грека «Преображение Господне», И.Е.Репин «Воскрешение дочери Иаира», ико-

на «Лествица», икона «Троеручица», фотографии Архангельского собора Московского кремля, ико-

на «Рождество Христово», Рембрандт «Возвращение блудного сына»,  икона «Собор новомучеников 

и исповедников Российских», иконы «Рождество Христово», детские рисунки «Свидетели рожде-

ства», фреска «Видение Сергию множества птиц»,  М.В. Нестеров «Юность преподобного Сергия 

Радонежского», икона «Святой Александр Невский», В.М.Васнецов «Богатыри», икона «Чудо Геор-

гия о змие», фотография храма Христа-Спасителя, икона «Хвалите имя Господне»  
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Оценочные материалы по учебному курсу 3 класса 

 

Форма итогового контроля – выставка творческих работ, курс 3 класса оценивается по полу-

годиям, дети выполняют в течении всего года творческие домашние работы – поделки, рисунки, ве-

дут записи и зарисовки в альбомах. В конце учебного года устраивается выставка достижений – ри-

сунки и поделки оформляются и делается экспозиция на последнем уроке курса. Приглашаем на вы-

ставку учителей и родителей. Дети приучаются бережно, эстетично относиться к своей работе и по-

лучают удовольствие от причастности к искусству.   

 
 

 

 

 

2.1.13.Церковнославянский язык. 

 

Пояснительная записка 

          Понимание значимости церковнославянского языка в формировании осознанного пред-

ставления у школьников целостной языковой картины мира нашло свое воплощение в создании ин-

тегрального курса церковнославянского языка и родного русского языка. Программа разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область 

«Родной язык и родная литература» и  на основе Стандарата православного компонента образова-

ния. Для интегрального курса были выбраны следующие содержательные линии: основы знаний о 

начале славянской письменности, роли святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в просвеще-

нии славян, понятие «церковнославянский язык»; основы лингвистических знаний: фонетика, мор-

фемика и словообразование, лексика, грамматика ЦКСЛ, наблюдение за названиями букв двух аз-

бук; знакомство с символикой и с этимонами церковнославянских буквиц, их дуплетами и с 

надстрочными знаками; чтение церковнославянских слов по правилу: «читай так, как написано».  

Курс преподавания строится в сопоставлении с грамматическим курсом русского языка. Глав-

ная роль интергрального курса сводится к тому, чтобы вызвать интерес к истории русского литера-

турного языка, пробудить желание размышлять о пути, который прошли слова, взяв своё начало из 

торжественного и высокого стиля церковнославянского языка. Данный этап обучения включает в 

себя речемыслительные диалоги о различии между русским литературным языком и церковносла-

вянским, имеющих долгую и непрерывную литературно-языковую традицию, путем преемства вос-

Наглядно методический и раздаточный материал: Шевченко Л.Л. Православная культура: 

наглядное пособие «Иллюстрации»: 3 класс. 5-е издание. – М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2013. – 112с. 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска, магниты, маркеры  
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ходящую к староцерковнославянскому, т.е. к потенциально общеславянскому литературному языку 

конца эпохи праславянского единства.  

Цель курса- воспитание духовности и нравственности через осмысленное и глубокое постиже-

ние текстов духовного содержания; уважения  к родному языку и его истории, чувства сопричастно-

сти к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному 

слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 

 воспитание уважения к церковнославянскому языку как к  богослужебному языку Рус-

ской Православной Церкви и первому литературному  языку славян; 

 развитие языковой и речевой культуры и логики, языкового чутья,  умения решать ком-

муникативные задачи; 

 освоение первоначальных знаний об  истории происхождения славянской письменно-

сти, роли св. Кирилла и Мефодия в просвещении славян; графике, фонетике, граммати-

ке, лексике церковнославянского языка; овладение элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно читать по-церковнославянски,  осознанно участвовать  в 

церковной службе, читать наизусть основные молитвы; совершенствование каллигра-

фических и артикуляционных навыков; 

 обогащение словарного запаса и общекультурного уровня учащихся. 

Ценностные ориентиры предмета 

В системе предметов общеобразовательной православной школы курс реализует общие цели 

теогностического образования и духовно - нравственного воспитания учащихся в традициях восточ-

но-христианской Церкви и частные общеобразовательные задачи, направленные на достижение 

учащимися знания и понимания церковнославянского языка для осмысленного участия в богослу-

жении. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ. 

Настоящая программа предназначена для обучающихся 2-4 классов класса. Предмет включен в 

учебный план православной гимназии и рассчитан на 1 час в неделю на каждом этапе обучения.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение курса способствует достижению обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

Личностные результаты изучения учебного предмета: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной за-

дачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, как творения Божия, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к неве-

щественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и 

самосознания поколений соотечественников; 

 осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к  языку 

православного богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как богодух-

новенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на ос-

нове наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских языков, 

умение оперировать семиотической информацией,  высокая языковая культура и  информа-

ционная поисковая активность, навыки чтения и понимания текста, формирование знаково-

символических и коммуникативных универсальных учебных действий, формирование пози-

ции гражданина, ответственного за  сохранение духовности и исторической памяти народа;  

 чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное участие в православном бого-

служении. 

Аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной установ-

ки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим)  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; владе-

ние разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные книги и таб-

лицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 

на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение ве-

сти самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и пе-

редаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью сверну-

тости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и верной ин-

тонации; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, ре-

фератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа язы-

ковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе рече-

вого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния. 

Предметные результаты изучения учебного предмета:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;  

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; осознание языка как развиваю-

щегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

п 

 онимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильное употребление их в речи;  

 понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произ-

ведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы раз-

ных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оце-

ночнохарактеризующим значением;  

 распознавание, характеристика. понимание и истолкование значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории происхож-

дения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуа-

циях речевого общения;  

 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

 понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых слова-

рей, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета:  

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний; произношение имен существительных‚ прилагательных, 
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глаголов‚ постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; соблюдение основных лексических норм современного русского литератур-

ного языка: правильность выбора слова, современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; употребление формы «он»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, ле-

жащих в основе национального речевого этикета; соблюдение русской этикетной вербаль-

ной и невербальной манеры общения; использование в общении этикетных речевых тактик 

и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии;  

 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; со-

блюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

 понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); использование толковых, в том числе мультиме-

дийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей употребле-

ния; использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических слова-

рей для определения нормативного произношения слова;  

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения зна-

чения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ а также в процессе редакти-

рования текста;  

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообра-

зования; использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи.  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной ком-

муникации):  

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, крити-

ческим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публици-

стических текстов различных функционально-смысловых типов речи; владение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (от-

вет-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ группировка);  

 создание устных и письменных текстов описательного типа: чтение, комплексный анализ и 

интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.);  

 оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. Кирилла и 

Мефодия в просвещении славян, 

 понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей церковно-

славянского языкового строя, 

 умения читать и писать церковнославянский текст; 

 представление о роли церковнославянского языка как первого литературного языка славян, 

языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной духовности 

и преемственности поколений,  сокровищнице  исторической памяти российского народа, 

средстве связи, консолидации и единения  с родственными славянскими народами; 

 понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его роли в обра-

зовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 представление о жанрах церковнославянского языка; 
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 овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 

 овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами речевого этике-

та и использование их в своей церковной и повседневной практике; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложе-

ния, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным жанрам, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-

нонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Надпредметными результатами изучения церковнославянского языка в основной школе 

является осмысленное участие школьников в православном богослужении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ДЛЯ 2 КЛАССА. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности: 

как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заста-

вок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). Слова, называющие иг-

ры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, верете-

но, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) сло-

ва, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сара-

фан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явле-

ниями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дро-

вами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая рабо-

та по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершен-

ствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи 

для участия в диалоге. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содер-

жание). Приемы общения: убеждение, сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. Устный ответ как жанр мо-

нологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествова-

ние об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Церковнославянский язык. Восприятие и понимание звучащего церковнославянского языка. 

Правильное чтение и понимание церковнославянского текста. Правильное написание церковносла-

вянского текста.  Безошибочное списывание текста. Написание под диктовку церковнославянского 

текста (30 слов) в соответствии с изученными нормами правописания.  

Графика. Орфография. Азбука славянская. Изучение азбуки. Азбучные акростихи. Названия 

букв славянской азбуки. Церковнославянские буквы, сходные с современными русскими и отличные 

от них.  Древние азбуки и буквари. 

Надстрочные знаки и знаки препинания. Правила употребления знаков ударения, придыхания. 

Знаки титла. Числовое значение букв. Правила церковнославянской орфографии. Употребление 

надстрочных знаков. Правила употребления надстрочных знаков: знаков ударения, придыхания. 

Правила написания тяжелого и острого ударения. Знаки придыхания: правила употребления «зва-

тельца», «исо» и «апострофа». Правила употребления знака «паерок».  Знаки титла.  Простое и бук-

венное титло. Числовое значение букв. Обозначение единиц, десятка, сотни, тысячи. 

   Правописание «дублетных» букв: e-широкое и е-узкое; букв «зело» и «земля»; букв «иже», 

«и», «ижица»; букв «он» простого и торжественного и «омега». Правописание разновидности буквы 

«ук». Правила употребления букв «азъ», «я», «юс-малый». Правила употребления букв, заимство-

ванных из греческого: «кси», «пси», «фертъ» и «фита».тПравила чтения. 

Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. Церковнославянизмы в совре-

менном русском языке и их особенности. Словарные слова (употребляемые в Псалтири, Евангелии и 

наиболее распространенных гимнографических текстах: тропарях, кондаках и др.). Умение опреде-

лять в тексте церковнославянские слова. Текст. Признаки текста. Последовательная работа над цер-

ковнославянским текстом. Знакомство с основными жанрами  книг церковного богослужения. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

№  

 Наименование разделов, тем 

Основные виды учебной 

деятельности обучаю-

щихся: 

Количество  

часов 

 

1 

Раздел 1.  Русский язык: прошлое и настоящее (13 ч) 

Сведения об истории русской письменности: как появи-

лись буквы современного русского алфавита. 

 Роль старославянского языка в развитии русского язы-

ка. 

 постановка и формулиро-

вание проблемы с помо-

щью учителя; выделение и 

формулирование познава-

тельной цели; поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; структуриро-

вание знаний; осознанное 

и произвольное построе-

ние речевого высказыва-

ния в устной и письмен-

ной форме; рефлексия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности; смысловое 

чтение; слушание объяс-

нений учителя; слушание 

и анализ выступления 

своих товарищей; само-

стоятельная работа с 

учебником; работа с лите-

ратурой; отбор и сравне-

 

1 

2. Особенности оформления книг в Древней Руси. Начало 

славянской письменной традиции. Жизнь и труды свя-

тых равноапостольных Кирилла (Константина) и Мефо-

дия.  

1 

3. Славянские азбуки – глаголица и кириллица. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

   

1 

4. Азбука славянская. Азбучные акростихи.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравне-

нию с другими языками. 

 

1 

5. Азбука славянская. Азбучные акростихи.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравне-

нию с другими языками. 

 

1 

6. Названия букв славянской азбуки.  Древние азбуки и 

буквари. Особенности русской интонации. 

1 
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 ние материала по не-

скольким источникам; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала; просмотр 

учебных фильмов; анализ 

проблемных ситуаций; 

работа с раздаточным ма-

териалом, картами; со-

ставление плана темы. 

 

7. 

Правила употребления надстрочных знаков: знаков уда-

рения, придыхания. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традицион-

ного русского быта.  

 

1 

8. Знаки титла.  Простое и буквенное титло. 

Правописание «дублетных» букв: e-широкое и е-узкое 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, 

городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

 

поиск и выделение необ-

ходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; ре-

флексия, контроль и оцен-

ка процесса и результатов 

деятельности; смысловое 

чтение; слушание объяс-

нений учителя; слушание 

и анализ выступления 

своих товарищей; само-

стоятельная работа с 

учебником; работа с лите-

ратурой; постановка и 

формулирование пробле-

мы с помощью учителя; 

выделение и формулиро-

вание познавательной це-

ли; поиск и выделение не-

обходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произволь-

ное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; ре-

флексия, контроль и оцен-

ка процесса и результатов 

деятельности; смысловое 

чтение; слушание объяс-

нений учителя; слушание 

и анализ выступления 

своих товарищей; само-

стоятельная работа с 

учебником; работа с лите-

ратурой; отбор и сравне-

ние материала по не-

скольким источникам; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала; просмотр 

1 

9. Правила написания тяжелого и острого ударения.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русско-

го быта.1) Дом в старину: что как называлось (изба, те-

рем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.). 

 

1 

10. Правила церковнославянской орфографии. Употребле-

ние надстрочных знаков. 

Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 

ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего време-

ни; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сара-

фан, рубаха, лапти).  

 

1 

11 Знаки титла. Числовое значение букв. Обозначение еди-

ниц, десятка, сотни, тысячи. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословица-

ми и поговорками других народов. 

 

1 

12 Правописание «дублетных» букв «зело» и «земля»; 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

1 

13.  Правила употребления букв «азъ», «я», «юс-малый».  

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму. 

 

1 

14. Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Правила написания тяжелого и острого ударения. 

Как нельзя произносить слова.  

 

1 

15 
Правописание «дублетных» букв «иже», «и», «ижица». 

Смыслоразличительная роль ударения. 

 

1 
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учебных фильмов; анализ 

проблемных ситуаций; 

работа с раздаточным ма-

териалом, картами; со-

ставление плана темы. 

 

16 Правописание «дублетных» букв «иже», «и», «ижица». 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

 

постановка и формулиро-

вание проблемы с помо-

щью учителя; выделение и 

формулирование познава-

тельной цели; поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; структуриро-

вание знаний; осознанное 

и произвольное построе-

ние речевого высказыва-

ния в устной и письмен-

ной форме; рефлексия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности; смысловое 

чтение; слушание объяс-

нений учителя; слушание 

и анализ выступления 

своих товарищей; само-

стоятельная работа с 

учебником; работа с лите-

ратурой; отбор и сравне-

ние материала по не-

скольким источникам; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала; просмотр 

учебных фильмов; анализ 

проблемных ситуаций; 

работа с раздаточным ма-

териалом, картами; со-

ставление плана темы. 

 

1 

17 Правописание разновидности буквы «ук». 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 

1 

18. Правописание «дублетных»  букв «он» простого и тор-

жественного и «омега». 

Разные способы толкования значения слов.  

 

1 

 

19. 

Правила употребления букв, заимствованных из грече-

ского:  «фертъ» и «фита». 

Разные способы толкования значения слов.  

 

1 

20. Правила употребления букв, заимствованных из грече-

ского: «кси», «пси». 

Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование 

орфографических навыков.  

  

1 

21. Семантические группы слов.  

Совершенствование орфографических навыков.   

 

1 

20. Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Знакомство с основными жанрами  книг церковного бо-

гослужения.  

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты 

речи для участия в диалоге.  

 

1 

21. Церковнославянизмы в современном русском языке и их 

особенности.  

Приемы общения: убеждение, сохранение инициативы в 

диалоге. 

 

1 

22. Словарные слова (употребляемые в Псалтири, Еванге-

лии и наиболее распространенных гимнографических 

текстах: тропарях, кондаках и др.) 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы. 

 

1 

23. 

Умение определять в тексте церковнославянские слова.  

 Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва.  

 

слушание и анализ вы-

ступления своих товари-

щей; самостоятельная ра-

бота с учебником; работа 

с литературой; отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам 

1 

 

24. 

Правила чтения 

 Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

постановка и формулиро-

вание проблемы с помо-

1 
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средствами связи: лексический повтор, местоименный 

повтор. 

 

щью учителя; выделение и 

формулирование познава-

тельной цели; поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации; структуриро-

вание знаний; осознанное 

и произвольное построе-

ние речевого высказыва-

ния в устной и письмен-

ной форме; рефлексия, 

контроль и оценка про-

цесса и результатов дея-

тельности; смысловое 

чтение; слушание объяс-

нений учителя; слушание 

и анализ выступления 

своих товарищей; само-

стоятельная работа с 

учебником; работа с лите-

ратурой; отбор и сравне-

ние материала по не-

скольким источникам; 

выполнение заданий по 

разграничению понятий; 

систематизация учебного 

материала; просмотр 

учебных фильмов; анализ 

проблемных ситуаций; 

работа с раздаточным ма-

териалом, картами; со-

ставление плана темы. 

 

25. Правильное написание церковнославянского текста.   

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва.  

 

1 

26. Безошибочное списывание текста. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва.  

 

1 

27. Правильное написание церковнославянского текста.   

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва. 

 

1 

28. Умение определять в тексте церковнославянские слова. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва.  

 

1 

29. Написание под диктовку церковнославянского текста 

(30 слов) в соответствии с изученными нормами право-

писания.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва. 

  

1 

30. Последовательная работа над церковнославянским тек-

стом.  

 Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва.  

 

1 

31.  Последовательная работа над церковнославянским тек-

стом.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва.  

 

1 

32. Праздник славянской письменности.    

Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздни-

ках 

 

1 

33 Последовательная работа над церковнославянским тек-

стом.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения сло-

ва. 

 

1 

34 

Конкурс чтецов.    

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развернутый 

ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

 

слушание и анализ вы-

ступления своих товари-

щей; самостоятельная ра-

бота с учебником; работа 

с литературой; отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам 

1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Миронова Т. Л. Церковнославянский язык. — Изд. 3-е. — М.: Издательство. Москов-

ской Патриархии, 2010. 

2. Макарова Е. В. Прописи по церковнославянскому языку. М.: 2016 г. 

3. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке 

 

Дополнительная литература: 

1. Миронова Т. Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусско-

го языка для детей. Изд.: Молодая гвардия: Роман-газета, 1994. 

2. Макарова Е. В. Методические рекомендации. М.: 2016 г. 

3. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1998. 

4. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. I: А-Ж. 

5. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. II: З-Н. 

6. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. III: О-П. 

7. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. IV: Р-V. 

8. Словарь церковно-славянского и русского языка 1847 года: интернет-словарь 

9. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. 

10. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, 1985.  

11. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославянско-русские па-

ронимы. – М.: Греко-латинский кабинет 

12. Ю.А. Шичалина, 2008 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор  

Мультимедийные презентации:  «Книги в Древней Руси» «Буквицы заставки» «Надстрочные 

знаки» «Глагол (речь)» «Древние азбуки и буквари» 

Электронные ресурсы:  https://lib.pravmir.ru   

Раздаточный материал: «Буквица славянская»; «Кириллица»; «Глаголица»; «Греческий алфавит». 

КИМы (раздаточный материал) «Проверяю себя» 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

https://books.google.com/books?id=fsgGAAAAQAAJ&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=lMgGAAAAQAAJ&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=msgGAAAAQAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=AN5EAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=related:LCCN47044274&hl=ru#v=onepage&q&f=false
http://old.kpfu.ru/f10/klf/russlovar18-19/sl_1847/1.php
https://lib.pravmir.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДЛЯ 3 КЛАССА. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. Слова, связанные с особенностями мировос-

приятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубра-

ва, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в про-

изведениях фольклора и художественной литературы.  Названия старинных русских городов, сведе-

ния о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  (напри-

мер, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами упо-

требления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественно-

го числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только фор-

му единственного или только форму множественного числа (в рамках изученно-

го).Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста. Особенности устного выступления. Создание текстов-

повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фолькло-

ра и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, зага-

док, пословиц, притч и т. п.). 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащего церковнославянского языка. 

Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, но имеет исключительно книжный 

богослужебный характер, предполагается правильное чтение и произнесение церковнославянского 

текста, соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.   

Чтение. Правильное чтение и понимание церковнославянского текста. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв.  Безошибочное списывание текста. 

Написание под диктовку  церковнославянского текста (30 слов) в соответствии с изученными нор-

мами правописания.  

Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма. Жизнь и 

труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки – глаголица и кириллица. 

Славянская письменность в Киевской Руси. Москва – центр славянской письменности и культуры. 

Изводы церковнославянской письменности. 

Графика. Орфография. Азбука славянская. Азбучные акростихи. Древние азбуки и буквари. 

Надстрочные знаки и знаки препинания. Изучение надстрочных знаков и знаков препинания. Прави-

ла употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска  
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Правила церковнославянской орфографии. Правила употребления надстрочных знаков: знаков 

ударения, придыхания. Правила написания тяжелого и острого ударения. Знаки придыхания: прави-

ла употребления «звательца», «исо» и «апострофа». Правила употребления знака «паерок».  Знаки 

титла.  Простое и буквенное титло. Числовое значение  букв. Обозначение единиц,  десятков, сотен, 

тысяч. 

Правописание «дублетных» букв: e-широкое и е-узкое; букв «зело» и «земля»; букв «иже», 

«и», «ижица»; букв «он» простого и торжественного и «омега». Правописание разновидности буквы 

«ук». Правила употребления  букв « аз», «я», «юс-малый». Правила употребления букв, заимство-

ванных из греческого: «кси», «пси», «ферт» и «фита».Правила чтения. 

Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. Церковнославянизмы в совре-

менном русском языке и их  стилистические особенности. Словарные слова (употребляемые в Псал-

тири, Евангелии и наиболее распространенных гимнографических текстах: тропарях, кондаках, про-

кимнах, антифонах и др.) 

Церковнославянская морфология. Части речи. Имя существительное, значение и употребле-

ние. Имена собственные. Имя прилагательное, значение и употребление.  Местоимение, их особен-

ности сравнительно с русским языком.  

Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола. Неопреде-

ленная форма. Вспомогательный глагол  БЫТИ. Церковнославянские предлоги, союзы и частицы, 

отличные от современных русских.  

Церковнославянский синтаксис, его специфика. Пунктуация. Правила церковнославянской 

пунктуации. Церковнославянские знаки препинания  и их сравнение с русскими. Употребление за-

пятой, точки, двоеточия; малой точки (русская точка с запятой), двоеточия (русское многоточие), 

точки с запятой (русский вопросительный знак), удивительного (восклицательного знака), знаки 

вместительные (скобки) (обзорно, ознакомительно).   Особенности церковнославянского синтаксиса 

(обзорно, ознакомительно). 

Развитие речи. Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в русском 

тексте церковнославянские слова. Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковно-

славянским текстом. Знакомство с основными жанрами  книг церковного богослужения. К концу 

обучения в начальной школе обеспечивается готовность школьников  к дальнейшему образованию,  

достигается  необходимый уровень их общей и лингвистической компетенции и речевого развития. 

Славяне и славянские языки. Дублетные буквы. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы 

 

№ 

Наименование разделов, тем Основные виды учебной деятельно-

сти обучающихся 

Кол-во часов 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее (8 часов) 

Начало славянского письма.  

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений   между 

людьми (например, правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – по-

братим). 

постановка и формулирование пробле-

мы с помощью учителя; выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; рефлексия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение; слу-

шание объяснений учителя; слушание 

и анализ выступления своих товари-

щей; самостоятельная работа с учебни-

ком; работа с литературой; отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам; выполнение заданий по 

разграничению понятий; систематиза-

ция учебного материала; работа с раз-

даточным материалом, картами; со-

1 

2 Славянская письменность в Киевской 

Руси.  

Слова, называющие природные явле-

ния и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; назва-

ния растений). 

1 

3 Москва – центр славянской письмен-

ности и культуры.  

Слова, называющие предметы и явле-

ния традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей 

1 
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(например, ямщик, извозчик, коро-

бейник, лавочник).  

 

ставление плана темы. 

 

4 Правила церковнославянской орфо-

графии. Слова, обозначающие пред-

меты традиционной русской культу-

ры: слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь).  

 

постановка и формулирование пробле-

мы с помощью учителя; выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; рефлексия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение;  

слушание объяснений учителя; слуша-

ние и анализ выступления своих това-

рищей;  

самостоятельная работа с учебником; 

 работа с литературой; 

 отбор и сравнение материала по не-

скольким источникам; 

 выполнение заданий по разграниче-

нию понятий; систематизация учебного 

материала; 

 работа с раздаточным материалом, 

картами; составление плана темы. 

 

1 

5 Правописание «дублетных» букв. 

Надстрочные знаки и знаки препина-

ния. 

Русские традиционные сказочные об-

разы, эпитеты и сравнения  

 

1 

6 Имя существительное, значение и 

употребление.  

Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий.  

 

1 

7 Имя существительное, значение и 

употребление. 

Проектные задания: «Откуда в рус-

ском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобрете-

ние опыта поиска информации о про-

исхождении слов). 

 

1 

8 Имя существительное, значение и 

употребление. 

Проектные задания: «Откуда в рус-

ском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии». 

 

1 

9 Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Семантические группы слов. Словар-

ные слова (употребляемые в Псалти-

ри, Евангелии и наиболее распро-

страненных гимнографических 

текстах: тропарях, кондаках, проким-

нах, антифонах и др.) 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

1 

10 Церковнославянизмы в современном 

русском языке и их  стилистические 

особенности.  

Многообразие суффиксов, позволя-

ющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как 

специфика русского языка  (напри-

мер, книга, книжка, книжечка, кни-

жица, книжонка, книжища; заяц, зай-

чик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. 

п.) (на практическом уровне).  

 

1 
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11 Церковнославянизмы в современном 

русском языке и их  стилистические 

особенности. 

 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; рефлексия, кон-

троль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение; слу-

шание объяснений учителя; слушание 

и анализ выступления своих товари-

щей; самостоятельная работа с учебни-

ком; работа с литературой; отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам. 

постановка и формулирование пробле-

мы с помощью учителя; выделение и 

формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой ин-

формации; структурирование знаний; 

постановка и формулирование пробле-

мы с помощью учителя; выделение и 

формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой ин-

формации;  

структурирование знаний; 

1 

12 Имя существительное, значение и 

употребление. Имена собственные.   

Специфика грамматических катего-

рий русского языка (например, кате-

гории рода, падежа имён существи-

тельных). 

 

1 

13 Имя существительное, значение и 

употребление. Имена собственные.   

Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматиче-

ских форм имен существительных. 

 

1 

14 Имя существительное, значение и 

употребление. Имена собственные. 

Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен суще-

ствительных (например, родительный 

падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). 

 

1 

15 Имя существительное, значение и 

употребление.  

Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значе-

нием) (на практическом уровне). 

   

1 

16 Имя существительное, значение и 

употребление.  

Существительные, имеющие только 

форму единственного или только 

форму множественного числа (в рам-

ках изученного). 

 

1 

17 Имя существительное, значение и 

употребление.  

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста. 

  

1 

18 Глагол. Значение и употребление. 

Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола. Неопределенная фор-

ма.  

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста. 

 

1 

19 Глагол. Значение и употребление. 

Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола. Неопределенная фор-

постановка и формулирование пробле-

мы с помощью учителя; выделение и 

формулирование познавательной цели; 

1 
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ма.  

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста. 

 

 поиск и выделение необходимой ин-

формации;  

структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной 

форме;  

рефлексия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

смысловое чтение; 

 

 слушание объяснений учителя; слуша-

ние и анализ выступления своих това-

рищей;  

самостоятельная работа с учебником; 

 работа с литературой; отбор и сравне-

ние материала по нескольким источни-

кам;  

 

выполнение заданий по разграничению 

понятий; систематизация учебного ма-

териала;  

работа с раздаточным материалом, кар-

тами;  

составление плана темы. 

20 Глагол. Значение и употребление. 

Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола. Неопределенная фор-

ма.  

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста. 

 

1 

21 Глагол. Значение и употребление. 

Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола. Неопределенная фор-

ма.  

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста. 

 

1 

22 Глагол. Значение и употребление. 

Настоящее, будущее и прошедшее 

время глагола. Неопределенная фор-

ма.  

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста. 

 

1 

23 Церковнославянские предлоги, союзы 

и частицы, отличные от современных 

русских. 

Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значе-

нием) (на практическом уровне).   

1 

24 Раздел 3. Секреты речи и текста  ( 11 

часов) 

Местоимение, их особенности срав-

нительно с русским языком.  

Особенности устного выступления. 

 

1 

25 Местоимение, их особенности срав-

нительно с русским языком.  

Особенности устного выступления. 

 

1 

26  Имя прилагательное, значение и упо-

требление. 

Особенности устного выступления. 

 

1 

27 Имя прилагательное, значение и упо-

требление. 

Создание текстов-рассуждений с ис-

пользованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 

1 

28 Первоначальные понятия высокого 

стиля речи. 

Создание текстов-рассуждений с ис-

пользованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 

 постановка и формулирование про-

блемы с помощью учителя; выделение 

и формулирование познавательной це-

ли; поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование зна-

ний; осознанное и произвольное по-

1 
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29 Имя прилагательное, значение и упо-

требление. 

Редактирование предложенных тек-

стов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изу-

ченного в основном курсе). 

 

строение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; рефлексия, 

контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; смысловое чтение; 

слушание объяснений учителя; слуша-

ние и анализ выступления своих това-

рищей; самостоятельная работа с учеб-

ником; работа с литературой; отбор и 

сравнение материала по нескольким 

источникам; выполнение заданий по 

разграничению понятий; систематиза-

ция учебного материала;  

работа с раздаточным материалом, кар-

тами; составление плана темы. 

1 

30 Умение определять в русском тексте 

церковнославянские слова. 

Создание текстов-рассуждений с ис-

пользованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 

1 

31 Текст. Признаки текста. Последова-

тельная работа над церковнославян-

ским текстом. 

Создание текстов-рассуждений с ис-

пользованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

 

1 

32 Синтаксические особенности церков-

нославянского языка. Порядок слов в 

предложении. 

Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народ-

ными промыслами. 

 

1 

33 Знакомство с основными жанрами   

книг церковного богослужения. 

Редактирование предложенных тек-

стов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изу-

ченного в основном курсе). 

 

1 

34 Использование церковнославянского 

языка на практике. Чтение, перевод, 

толкование церковнославянского тек-

ста.  

Комплексный анализ текстов. 

1 

 

 

                         

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Миронова Т. Л. Церковнославянский язык. — Изд. 3-е. — М.: Издательство. Москов-

ской Патриархии, 2010. 

2. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке 

 

Дополнительная литература: 

1. Миронова Т. Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусско-

го языка для детей. Изд.: Молодая гвардия: Роман-газета, 1994. 

2. Макарова Е. В. Методические рекомендации. М.: 2016 г. 

3. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1998. 

4. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. I: А-Ж. 

https://books.google.com/books?id=fsgGAAAAQAAJ&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
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5. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. II: З-Н. 

6. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. III: О-П. 

7. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. IV: Р-V. 

8. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. 

9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, 1985.  

10. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославянско-русские па-

ронимы. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ДЛЯ 4 КЛАССА. 

 

Виды речевой деятельности. Восприятие и понимание звучащего церковнославянского язы-

ка. Поскольку церковнославянский язык не является разговорным, но имеет исключительно книж-

ный богослужебный характер, предполагается правильное чтение и произнесение церковнославян-

ского текста, соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.   

Чтение. Правильное чтение и понимание церковнославянского текста. 

Письмо. Правильное написание церковнославянских букв.  Безошибочное списывание текста. 

Написание под диктовку  церковнославянского текста (30 слов) в соответствии с изученными нор-

мами правописания.  

Основные вехи истории церковнославянского языка. Начало славянского письма. Жизнь и 

труды святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки – глаголица и кириллица. 

Технические средства обучения 

Компьютер, подключенный к сети Internet 

Проектор  

Мультимедийные презентации:   «Книги в Древней Руси» «Иван Федоров – первый книгопечатник» 

«Надстрочные знаки» «Глагол» 

Электронные ресурсы:  https://lib.pravmir.ru . Словарь церковно-славянского и русского языка 1847 

года: интернет-словарь 

Раздаточный материал:  КИМы (раздаточный материал)  «Проверяю себя» 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Стол компьютерный 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенная магнитная доска  

https://books.google.com/books?id=lMgGAAAAQAAJ&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=msgGAAAAQAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=AN5EAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=related:LCCN47044274&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://lib.pravmir.ru/
http://old.kpfu.ru/f10/klf/russlovar18-19/sl_1847/1.php
http://old.kpfu.ru/f10/klf/russlovar18-19/sl_1847/1.php
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Славянская письменность в Болгарии и Киевской Руси. Москва – центр славянской письменности и 

культуры. Изводы церковнославянской письменности. 

Графика. Орфография. Надстрочные знаки и знаки препинания. Изучение надстрочных зна-

ков и знаков препинания. Правила употребления знаков ударения, придыхания. Знаки титла. Прави-

ла церковнославянской орфографии. Правила употребления надстрочных знаков: знаков ударения, 

придыхания. Правила написания тяжелого и острого ударения. Знаки придыхания: правила употреб-

ления «звательца», «исо» и «апострофа». Правила употребления знака «паерок».  Знаки титла.  Про-

стое и буквенное титло. Числовое значение  букв. Обозначение единиц,  десятков, сотен, тысяч. 

Правописание «дублетных» букв. Правила чтения. 

Церковнославянская лексика. Семантические группы слов. Церковнославянизмы в совре-

менном русском языке и их  стилистические особенности. Словарные слова (употребляемые в Псал-

тири, Евангелии и наиболее распространенных гимнографических текстах: тропарях, кондаках, про-

кимнах, антифонах и др.) 

Церковнославянская морфология. Части речи. Имя существительное, значение и употреб-

ление. Имена собственные. Имя прилагательное, значение и употребление. Местоимение, их осо-

бенности сравнительно с русским языком. Глагол, значение и употребление. Настоящее, будущее 

и прошедшее время глагола. Неопределенная форма. Вспомогательный глагол БЫТИ. Церковно-

славянские предлоги, союзы и частицы, отличные от современных русских.  

Церковнославянский синтаксис, его специфика. Пунктуация. Правила церковнославянской 

пунктуации. Церковнославянские знаки препинания  и их сравнение с русскими. Употребление за-

пятой, точки, двоеточия; малой точки (русская точка с запятой), двоеточия (русское многоточие), 

точки с запятой (русский вопросительный знак), удивительного (восклицательного знака), знаки 

вместительные (скобки) (обзорно, ознакомительно).   Особенности церковнославянского синтаксиса 

(обзорно, ознакомительно). 

Развитие речи. Первоначальные понятия высокого стиля речи. Умение определять в русском 

тексте церковнославянские слова.Текст. Признаки текста. Последовательная работа над церковно-

славянским текстом.Знакомство с основными жанрами  книг церковного богослужения.Славяне и 

славянские языки 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

каждой темы 

 

№ 

Наименование разделов, 

тем 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

1 Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее (10 

часов) 

Начало славянского письма. 

Жизнь и труды святых рав-

ноапостольных Кирилла и 

Мефодия. 

Славянские азбуки – глаго-

лица и кириллица. 

Слова, связанные с каче-

ствами и чувствами людей 

(например, добросердеч-

ный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыст-

ный); слова, связанные с 

обучением. 

постановка и формулирование проблемы с 

помощью учителя; выделение и формули-

рование познавательной цели; поиск и вы-

деление необходимой информации; струк-

турирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме; рефлек-

сия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; смысловое чтение; 

слушание объяснений учителя; слушание и 

анализ выступления своих товарищей; са-

мостоятельная работа с учебником; работа 

с литературой; отбор и сравнение материа-

ла по нескольким источникам; выполнение 

заданий по разграничению понятий; си-

стематизация учебного материала; работа с 

раздаточным материалом, картами; состав-

ление плана темы. 

1 

2 Славянская письменность в 

Болгарии и Киевской Руси. 

Слова, называющие род-

ственные отношения 

1 
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(например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

3 Москва – центр славянской 

письменности и культуры. 

Изводы церковнославян-

ской письменности. 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникно-

вение которых связано с 

качествами, чувствами лю-

дей, с учением. 

 

1 

4 Правила церковнославян-

ской орфографии.  

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникно-

вение которых связано с 

качествами, чувствами лю-

дей, с учением, с родствен-

ными отношениями 

(например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так 

и душа на месте и т. д.). 

 

1 

5 Правописание «дублетных» 

букв.  

Сравнение с пословицами и 

поговорками других наро-

дов. Сравнение фразеоло-

гизмов из разных языков, 

имеющих общий смысл, но 

различную образную фор-

му.   

 

1 

6 Надстрочные знаки и знаки 

препинания. Простое и 

буквенное титло. Числовое 

значение  букв. Обозначе-

ние единиц,  десятков, со-

тен, тысяч. 

Сравнение фразеологизмов 

из разных языков, имею-

щих общий смысл, но раз-

личную образную форму.  

  

1 

7 Семантические группы 

слов. Имя прилагательное, 

значение и употребление.  

Русские традиционные эпи-

теты: уточнение значений, 

наблюдение за использова-

нием в произведениях 

фольклора и художествен-

ной литературы. 

1 
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8 Семантические группы 

слов. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Русские слова в языках 

других народов. 

  

1 

9 Семантические группы 

слов. Имя существительное. 

Проектные задания: «Отку-

да это слово появилось в 

русском языке» (приобре-

тение опыта поиска инфор-

мации о происхождении 

слов); «Сравнение толкова-

ний слов в словаре В. И. 

Даля и современном толко-

вом словаре»; «Русские 

слова в языках других 

народов».  

 

постановка и формулирование проблемы с 

помощью учителя; выделение и формули-

рование познавательной цели; поиск и вы-

деление необходимой информации; струк-

турирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме; рефлек-

сия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; смысловое чтение; 

слушание объяснений учителя; слушание и 

анализ выступления своих товарищей; са-

мостоятельная работа с учебником; работа 

с литературой; отбор и сравнение материа-

ла по нескольким источникам; выполнение 

заданий по разграничению понятий; си-

стематизация учебного материала; работа с 

раздаточным материалом, картами; состав-

ление плана темы. 

1 

10 Семантические группы 

слов. Имя существительное. 

Проектные задания: «Отку-

да это слово появилось в 

русском языке» (приобре-

тение опыта поиска инфор-

мации о происхождении 

слов); «Сравнение толкова-

ний слов в словаре В. И. 

Даля и современном толко-

вом словаре»; «Русские 

слова в языках других 

народов».  

 

1 

11 Раздел 2. Язык в действии 

(15 часов) 

Словарные слова (употреб-

ляемые в Псалтири, Еван-

гелии и наиболее распро-

страненных гимнографиче-

ских текстах: тропарях, 

кондаках, прокимнах, ан-

тифонах и др.) 

Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

1 

11 Церковнославянизмы в со-

временном русском языке и 

их  стилистические особен-

1 
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ности.  

Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

12 Глагол, значение и упо-

требление. Настоящее, бу-

дущее и прошедшее время 

глагола. Неопределенная 

форма. Вспомогательный 

глагол БЫТИ. 

Трудные случаи образова-

ния формы 1 лица един-

ственного числа настояще-

го и будущего времени гла-

голов (на пропедевтиче-

ском уровне). 

 

1 

13 Глагол, значение и упо-

требление. Настоящее, бу-

дущее и прошедшее время 

глагола. Неопределенная 

форма. Вспомогательный 

глагол БЫТИ. 

Трудные случаи образова-

ния формы 1 лица един-

ственного числа настояще-

го и будущего времени гла-

голов (на пропедевтиче-

ском уровне). 

 

1 

14 Местоимение, их особенно-

сти сравнительно с русским 

языком.  

Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

постановка и формулирование проблемы с 

помощью учителя; выделение и формули-

рование познавательной цели; поиск и вы-

деление необходимой информации; струк-

турирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме; рефлек-

сия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; смысловое чтение; 

слушание объяснений учителя; слушание и 

анализ выступления своих товарищей; са-

мостоятельная работа с учебником; работа 

с литературой; отбор и сравнение материа-

ла по нескольким источникам; выполнение 

заданий по разграничению понятий; си-

стематизация учебного материала; работа с 

раздаточным материалом, картами; состав-

ление плана темы. 

1 

15 Местоимение, их особенно-

сти сравнительно с русским 

языком.  

Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

1 

16 Церковнославянские пред-

логи, союзы и частицы, от-

личные от современных 

русских. 

1 
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Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи). 

 

17 Имя прилагательное, значе-

ние и употребление.  

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструк-

ций на уровне словосочета-

ний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

 

1 

18 Пунктуация. Правила цер-

ковнославянской пунктуа-

ции. 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструк-

ций на уровне словосочета-

ний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

 

1 

19 Пунктуация. Правила цер-

ковнославянской пунктуа-

ции.  

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструк-

ций на уровне словосочета-

ний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

 

1 

20 Церковнославянские знаки 

препинания  и их сравнение 

с русскими. Употребление 

запятой, точки, двоеточия; 

малой точки (русская точка 

с запятой), двоеточия (рус-

ское многоточие), точки с 

запятой (русский вопроси-

тельный знак), удивитель-

ного (восклицательного 

знака), знаки вместитель-

ные (скобки) (обзорно, 

ознакомительно).    

История возникновения и 

функции знаков препина-

ния (в рамках изученного). 

 

1 

21 Особенности церковносла-

вянского синтаксиса (об-

зорно, ознакомительно). 

Совершенствование навы-

ков правильного пунктуа-

ционного оформления тек-

1 
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ста.   

 

22 Особенности церковносла-

вянского синтаксиса (об-

зорно, ознакомительно). 

Совершенствование навы-

ков правильного пунктуа-

ционного оформления тек-

ста.   

 

постановка и формулирование проблемы с 

помощью учителя; выделение и формули-

рование познавательной цели; поиск и вы-

деление необходимой информации; струк-

турирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной форме; рефлек-

сия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; смысловое чтение; 

слушание объяснений учителя; слушание и 

анализ выступления своих товарищей; са-

мостоятельная работа с учебником; работа 

с литературой; отбор и сравнение материа-

ла по нескольким источникам; выполнение 

заданий по разграничению понятий; си-

стематизация учебного материала; работа с 

раздаточным материалом, картами; состав-

ление плана темы. 

1 

23 Раздел 3. Секреты речи и 

текста (12 часов) 

Первоначальные понятия 

высокого стиля речи. Уме-

ние определять в русском 

тексте церковнославянские 

слова. 

Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы. 

 

1 

24 Текст. Признаки текста. 

Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Информативная функция 

заголовков. Типы заголов-

ков. 

 

1 

25 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Составление плана текста, 

не разделенного на абзацы. 

 

1 

26 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Информационная перера-

ботка прослушанного или 

прочитанного текста: пере-

сказ с изменением лица. 

 

1 

27 Знакомство с основными 

жанрами  книг церковного 

богослужения. 

Создание текста как ре-

зультата собственной ис-

следовательской деятельно-

сти.   

 

1 

28 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Создание текста как ре-

1 
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зультата собственной ис-

следовательской деятельно-

сти.   

 

29 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Создание текста как ре-

зультата собственной ис-

следовательской деятельно-

сти.   

 

1 

30 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Синонимия речевых фор-

мул (на практическом 

уровне).  

 

1 

31 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Оценивание устных и 

письменных речевых вы-

сказываний с точки зрения 

точного, уместного и выра-

зительного словоупотреб-

ления. 

 

1 

32 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Редактирование предло-

женных и собственных тек-

стов с целью совершен-

ствования их содержания и 

формы; сопоставление чер-

нового и отредактирован-

ного текстов. 

 

 рефлексия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чте-

ние; слушание объяснений учителя; слу-

шание и анализ выступления своих това-

рищей; самостоятельная работа с учебни-

ком; работа с литературой 

1 

33 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Практический опыт исполь-

зования учебных словарей в  

процессе редактирования 

текста.   

 

1 

34 Последовательная работа 

над церковнославянским 

текстом. 

Практический опыт исполь-

зования учебных словарей в  

процессе редактирования 

текста.   

1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Основная литература: 

1. Миронова Т. Л. Церковнославянский язык. — Изд. 3-е. — М.: Издательство. Москов-

ской Патриархии, 2010. 

2. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке 

Дополнительная литература: 

1. Миронова Т. Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусско-

го языка для детей. Изд.: Молодая гвардия: Роман-газета, 1994. 

2. Макарова Е. В. Методические рекомендации. М.: 2016 г. 

3. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. – М., 1998. 

4. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. I: А-Ж. 

5. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. II: З-Н. 

6. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. III: О-П. 

7. Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. — СПб.: Императорская Академия 

Наук, 1847. — Т. IV: Р-V. 

8. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1939. 

9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: 

Просвещение, 1985.  

10. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославянско-русские па-

ронимы. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2008 

11. Янин В.Л. «Я послал тебе бересту». – М.: Изд-во Моск. Университета, 1965г. 

 

 

 

 

2.1.14.Церковное пение 

Пояснительная записка 

 

Учебный курс «Церковное пение» имеет большое значение для организации внеурочной дея-

тельности школьников, воспитательной работы в начальной школе,  проведения праздников и досуга 

учащихся православной гимназии. 

Современное образование ставит перед собой задачу воспитания всесторонней развитой, твор-

ческой личности, способной к саморазвитию и самореализации своего потенциала, поэтому в препо-

давании данного предмета предусматриваются как традиционные, так и нетрадиционные формы 

проведения уроков.  

Содержание программы базируется на нравственно-духовном, интонационно-образном, жан-

рово-стилевом постижении учащихся основных «пластов» музыкального искусства (народные тра-

диции, православные традиции, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных 

композиторов) и их взаимодействии с произведениями других видов искусства. Приоритетным явля-

ется восприятие и осмысление классической музыки через призму православного мировосприятия. 

    Цель программы – усвоение учащимися основ музыкальной классической и духовной куль-

туры, начальное обучение основам церковного пения. 

     Задачи:  

 Усвоение музыкально-духовного опыта поколений; 

 развитие личностного творческого потенциала учащихся; 

 воспитание музыкального вкуса 

 ознакомление учащихся с основными праздничными богослужениями; 

https://books.google.com/books?id=fsgGAAAAQAAJ&pg=PP11#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=lMgGAAAAQAAJ&pg=PP13#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=msgGAAAAQAAJ&pg=PP9#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=AN5EAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=related:LCCN47044274&hl=ru#v=onepage&q&f=false
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 подготовка к практическому участию в богослужебном пении; 

 развитие вокально-хоровых навыков (музыкального слуха и певческого голоса учащихся).      

     

Знания, умения, навыки, которыми должен овладеть школьник по окончании курса. 

    По окончании изучения курса «Церковное пение» предполагается получение школьниками 

знаний ключевых богослужебных текстов, особенностей постовых и пасхальных богослужений. 

Оценка результатов изучения курса 

Уровень и степень освоения знаний определяются способностью: 

-выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке;  

-выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения; 

- узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная,  хоро-

вая, оркестровая);  

-уважительным отношением к культурному наследию;  

-укорененностью в православной традиции;  

-формированием представления о значении церковного пения в духовно-нравственном станов-

лении и развитие человека. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ. 

 

Рабочая программа предмета «Церковное пение» предназначена для обучающихся 1-4 классов, 

по 1 часу в неделю. Предмет ведется в рамках внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение курса «Церковное пение» способствует достижению обучающимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования.  

Личностные результаты: 

1.  укорененность в православной традиции; 

2.  наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; уважительное от-

ношение к культурному наследию; 

3.  ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как добросовестность, тру-

долюбие, долг, доброжелательность; 

4.  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через участие в хоро-

вом пении; 

5.  развитие музыкально-эстетического чувства. 

Метапредметные результаты: 

1.  правильное понимание отношений знания и веры; 

2.  совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятель-

ности; 

3. умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

4. умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; овладение логически-

ми действиями сравнения и обобщения в процессе анализа церковно- музыкальных произве-

дений. 

Предметные результаты: 

1. формирование представления о значении церковного пения в духовно нравственном станов-

лении и развитии человека; 

2. овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых песнопений право-

славного богослужения; 

3. развитие вокально- хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса; 

4. знание основ нотной грамоты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» - 1-4 КЛАССЫ. 

Начальная школа (одноголосие) 
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1 класс  

Простые песнопения, близкие к псалмодированию. «Аминь». «Господи, помилуй». «По-

дай, Господи». «Тебе, Господи». «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». «И духови твоему». «Един 

Свят». «Буди имя Господне». Общенародные песнопения Литургии. «Верую». «Отче наш». «Те-

ло Христово приимите». Начальное знакомство с тропарными гласами на примере наиболее из-

вестных песнопений. «Царю Небесный». «Достойно есть». «Богородице Дево». «Спаси, Госпо-

ди». 

 2 класс. 

Изучение тропарных гласов. «Бог Господь» и воскресные тропари и кондаки 8-ми гласов. 

Тропари и кондаки Двунадесятых праздников. 

3 класс. 

Простейшие песнопения Литургии. Антифоны изобразительные 1 тропарного гласа. «Еди-

нородный Сыне» обиходное. «Видехом Свет истинный». «Да исполнятся уста наша». Избранные 

песнопения молебна, акафиста, панихиды. 

4 класс. 

Песнопения Всенощного бдения, основанные на тропарных гласах. Сподоби, Господи», 8 

глас. «Ныне отпущаеши», 6 глас. «Богородице Дево», 4 глас (повтор). «Благословен еси, Госпо-

ди», 5 глас. «Воскресение Христово видевше», 6 глас. «Воскрес Иисус от гроба», 6 глас. «Днесь 

спасение миру бысть», четные гласы. «Воскрес из гроба», нечетные гласы. «Взбранной Воеводе», 

8 глас. Ектении обиходных распевов. Великие, просительные, сугубые. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 1 класс 

 

№ Наименование разделов, тем          Основные виды 

учебной деятель-

ности обучающих-

ся. 

Количество ча-

сов 

1 Молитва «Царю небесный» 

 

обучающиеся 

научатся правиль-

ному певческому 

дыханию, правиль-

ной посадке при пе-

нии, звукоизвлече-

нию. Привыкают 

петь по руке реген-

та. Разучивают и 

исполняют песно-

пения хором и ин-

дивидуально. Зна-

комятся с элемен-

тами нотной записи. 

Приобретают навы-

ки коллективной 

работы. Развивают 

координацию слуха 

и голоса, чистоту 

2 

2 Простые песнопения близкие к псалмодиро-

ванию: «Аминь», «Господи помилуй», «По-

дай Господи», «Слава Тебе, Господи», «Тебе 

Господи». 

 

2 
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интонации. Про-

должают освоение 

певческих навыков. 

Понимают названия 

жанров песнопений 

(тропарь, кондак). 

Понимают названия 

жанров песнопений 

(антифон, акафист). 

Понимают название 

жанра «ектения» и 

различают её виды. 

 

3 Простые песнопения близкие к псалмодиро-

ванию: «И духови твоему», «Един Свят», 

«Буди имя Господне» 

 

 Изучают правила 

церковнославянской 

орфоэпии.  

Осваивают элемен-

ты нотной записи.  

 

Слушают аудиоза-

писи.  

 

Понимают названия 

жанров песнопений 

(тропарь, кондак). 

 

 Понимают назва-

ния жанров песно-

пений (антифон, 

акафист). 

 

 Понимают назва-

ние жанра «екте-

ния» и различают её 

виды. 

 

2 

4 Обобщение пройденного материала 

 

2 

5 Молитва «Богородице Дево радуйся» 

 

3 

6 Рождественские колядки 

 

2 

7 Песнопения Рождества: тропарь, величание 

 

2 

8 Молитва «Достойно есть» 

 

3 

9 Молитва «Тело Христово» 

 

2 

10 Молитва «Святый Боже» 

 

2 

11 Молитва «Спаси Господи» 

 

2 

12 Обобщение пройденного материала 

 

1 

13 Молитва «Верую» 

 

5 

14 Обобщение пройденного материала 

 

3 

Всего:  33 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 2 класс 

 

№ Наименование разделов, тем  Основные виды 

учебной деятель-

ности обучающих-

ся 

Количество 

часов 

1 Тропарные гласы. Тропарь и кондак Рождества Пре-

святой Богородицы гл. 4 

 

Запоминают гласо-

вые мелодии. Зна-

комятся с новыми 

богослужебными 

текстами и их пере-

водом на русский 

язык. Изучают пра-

1 

2 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 1 гласа на 

«Бог Господь» 

 

1 

3 Тропарные гласы. Тропарь праздника Воздвижения 2 
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гл.1 

 

вила церковносла-

вянской орфоэпии. 

Осваивают элемен-

ты нотной записи. 

Слушают аудиоза-

писи. 

4 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 2 гласа на 

«Бог Господь» 

 

2 

5 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 3 гласа на 

«Бог Господь» 

 

3 

6 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 4 гласа на 

«Бог Господь» 

 

2 

7 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Вве-

дения во храм. 

 

Знакомятся с эле-

ментами нотной за-

писи. Приобретают 

навыки коллектив-

ной работы.  

 

Развивают коорди-

нацию слуха и го-

лоса, чистоту инто-

нации.  

 

Продолжают освое-

ние певческих 

навыков. 

 

 

 Понимают назва-

ния жанров песно-

пений (тропарь, 

кондак).  

 

 

Понимают названия 

жанров песнопений 

(антифон, акафист).  

 

 

Понимают название 

жанра «ектения» и 

различают её виды 

Изучают правила 

церковнославянской 

орфоэпии. Осваи-

вают элементы нот-

ной записи. Слу-

шают аудиозаписи 

1 

8 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 5 гласа на 

«Бог Господь» 

 

2 

9 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Рож-

дества Христова. 

 

2 

10 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Кре-

щения. 

 

2 

11 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 6 гласа на 

«Бог Господь» 

 

1 

12 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Сре-

тения. 

 

2 

13 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 7 гласа на 

«Бог Господь» 

 

2 

14 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Бла-

говещения. 

 

3 

15 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Вход 

Господень в Иерусалим. 

 

1 

16 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Пас-

хи. 

 

1 

17 Тропарные гласы. Воскресный тропарь 8 гласа на 

«Бог Господь» 

 

2 

18 Тропарные гласы. Тропарь и кондак праздника Тро-

ица. 

 

1 

19 Обобщение пройденного материала. 

 

3 

Всего:  34 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 3 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Основные виды Количество 
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учебной деятель-

ности обучающих-

ся 

часов 

1 Простейшие песнопения Литургии: 1 антифон 1 тро-

парным гласом. 

 

Изучают правила 

церковнославянской 

орфоэпии. Осваи-

вают элементы нот-

ной записи. Слу-

шают аудиозаписи 

3 

2 Простейшие песнопения Литургии: 2 антифон 1 тро-

парным гласом. 

 

3 

3 Простейшие песнопения Литургии: «Единородный 

Сыне» обиходным распевом. 

 

 Запоминают гласо-

вые мелодии. Зна-

комятся с новыми 

богослужебными 

текстами и их пере-

водом на русский 

язык. Изучают пра-

вила церковносла-

вянской орфоэпии. 

Осваивают элемен-

ты нотной записи. 

Слушают аудиоза-

писи. 

Знакомятся с эле-

ментами нотной за-

писи. Приобретают 

навыки коллектив-

ной работы. Разви-

вают координацию 

слуха и голоса, чи-

стоту интонации. 

Продолжают освое-

ние певческих 

навыков. Понимают 

названия жанров 

песнопений (тро-

парь, кондак). По-

нимают названия 

жанров песнопений 

(антифон, акафист). 

Понимают название 

жанра «ектения» и 

различают её виды 

3 

4 Избранные песнопения акафиста. 

 

3 

5 Избранные песнопения молебна. 

 

1 

6 Избранные песнопения молебна: тропари благодар-

ственного молебна. 

 

2 

7 Обобщение пройденного материала. 

 

1 

8 Простейшие песнопения Литургии: «Видехом свет 

истинный» 

 

5 

9 Простейшие песнопения Литургии: «Да исполняться 

уста наша» 

 

5 

10 Избранные песнопения панихиды. 

 

2 

11 Избранные песнопения панихиды: «Со Святыми 

упокой», «Вечная память» 

 

2 

12 Избранные песнопения панихиды: «Со духи правед-

ных» 

 

3 

13 Обобщение пройденного материала. 

 

1 

Всего:  34 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 4 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Основные виды 

учебной деятель-

ности обучающих-

ся 

Количество 

часов 

1 Песнопения всенощного бдения: молитва «Сподоби 

Господи» 8 гласа. 

 

Запоминают гласо-

вые мелодии. Зна-

комятся с новыми 

3 
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2 Песнопения всенощного бдения: молитва «Ныне от-

пущаеши» 6 гласа. 

 

богослужебными 

текстами и их пере-

водом на русский 

язык. Изучают пра-

вила церковносла-

вянской орфоэпии. 

Осваивают элемен-

ты нотной записи. 

Слушают аудиоза-

писи. 

4 

3 Обобщение пройденного материала. 

 

2 

4 Песнопения всенощного бдения: молитва «Благо-

словен еси Господи» 5 гласа. 

 

3 

5 Песнопения всенощного бдения: молитва «Взбран-

ное воеводе» 8 гласа. 

 

3 

6 Обобщение пройденного материала. 

 

1 

7 Молитва «Днесь спасению мира бысть» 2, 4 гласа. 

 

Знакомятся с эле-

ментами нотной за-

писи. Приобретают 

навыки коллектив-

ной работы. Разви-

вают координацию 

слуха и голоса, чи-

стоту интонации. 

Продолжают освое-

ние певческих 

навыков. Понимают 

названия жанров 

песнопений (тро-

парь, кондак). По-

нимают названия 

жанров песнопений 

(антифон, акафист). 

Понимают название 

жанра «ектения» и 

различают её виды 

1 

8 Молитва «Днесь спасению мира бысть» 6, 8 гласа. 

 

1 

9 Молитва «Воскрес из гроба» 1, 3  гласа 

 

1 

10 Молитва «Воскрес из гроба» 5, 7 гласа 

 

1 

11 Молитва «Воскресение Христова видевши» 6  гласа 

 

3 

12 Молитва «Воскрес  Иисус от гроба» 6  гласа 

 

3 

13 Великая ектенья «Киевская» 

 

3 

14 Просительная ектенья «Виленская» 

 

2 

15 Сугубая ектенья. 

 

2 

16 Обобщение пройденного материала. 

 

1 

Всего:  34 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Рабочие программы по музыке. – М., 2011г. 

2. Матвеев Н.В. Хоровое пение. – М. 2008г. 

3. Осмогласие. Учебное пособие. Издательский совет РПЦ. – М 2015г. 

4. Православный богослужебный сборник.  –М 2018г. 

5. Красовицкая М.С. Литургика.  – М., 2018г. 

6. Ковин Н. Управление церковным хором. – М 2000г. 

7. Туров А.И. Учебное пособие для церковных хоров.  Последование божественной Ли-

тургии и молебна. – М. 2006г. 

8. Московская Духовная Академия. Песнопения вечерни и утрени обиходного распева.  

9. Свято–Тихвинский богословский институт. Православный Богослужебный сборник.  – 

М 2000г. 

10. Октоих. 2.Т. – М.,  - Св, - Успенский П. – Печерский монастырь, Издат.. отд. Москов-

ского Патриархата. 

11. Ирмологий. 3 Т. – М., Издательство Московской Патриархии..    

12. Триодь Постная. 2  Т. – М  Изд. Московской Патриархии.  

13. Триодь Цветная. – М., Изд. Московской Патриархии. 
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14. И.В. Метеличенко.  Программы  по музыке и церковному пениею. Авторское объедине-

ние «Русская школа» - М., 2003г. 

2.1.15. Разговоры о важном 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов. В 2023–2024 учебном году за-

планировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедель-

никам, первым уроком. 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля 

1 класс 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Роди-

на: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина 

за судьбу своей Отчизны («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компо-

нент)»,«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способ-

ность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожерт-

вование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100- летию со дня 

рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады», «День защитника Отечества. «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанно-

сти гражданина. Права ребѐнка в России. («Главный закон страны»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от 

края и до края: разнообразие природы. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. ( «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, поли-

ция, гражданская авиация) («Деньспецназа», ««Первым делом самолеты»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. («Труд крут!»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, способность 

оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно 

 

необходимо и для кого предназначено. 
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Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика бул-

линга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем доб-

рые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов!») 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог 

его благополучия и отсутствияконфликтов. Противостояние отрицательным влияниям ( «Россия – 

здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 
Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в раз-

ных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). Исто-

рия праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания ново-

годних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных от-

крытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных до-

стижениях. Выдающиеся ученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолков-

ский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 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 опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его со-

здаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профес-

сии», «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»). 
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Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина 

в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории Рос-

сии, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гор-

дость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний месяц связан с 

разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хо-

рошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на ми-

тинге 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 чув-

ство 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 свои-

ми 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, заботитьсяо 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 горо-

дах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Ура-

лом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Рос-

сия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 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 – со-

циальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Стра-

ницыистории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопеча-

тания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского 

для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»). 
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День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предше-

ствующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те вре-

мена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали 

народноеополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах вовремя 

Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

2 класс 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Роди-

на: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина 

за судьбу своей Отчизны («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компо-

нент)»,«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способ-

ность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожерт-

вование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100- летию со дня 

рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады», «День защитника Отечества. «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанно-

сти гражданина. Права ребѐнка в России. («Главный закон страны»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от 

края и до края: разнообразие природы. Природа малой Родины. Природные достопримечательности 

Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. ( «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 (спец-

наз, МЧС, полиция, гражданская авиация) («Деньспецназа», ««Первым делом самолеты»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, 

когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. («Труд крут!»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, способность 

оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика бул-

линга)»). 
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Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем доб-

рые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов!») 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность 

членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог 

его благополучия и отсутствияконфликтов. Противостояние отрицательным влияниям ( «Россия – 

здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 
Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в раз-

ных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). Исто-

рия праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания ново-

годних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных от-

крытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных до-

стижениях. Выдающиеся ученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолков-

ский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 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 опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его со-

здаѐт? 

 

 «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профес-

сии», «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: сме-

лость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Уша-

кова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина 

в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории Рос-

сии, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в 
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открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гор-

дость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний месяц связан с 

разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хо-

рошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на ми-

тинге 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 чув-

ство 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 свои-

ми 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, заботитьсяо 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 горо-

дах, 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 – еди-

ны («Там, где Россия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 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 – со-

циальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Стра-

ницыистории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопеча-

тания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского 

для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предше-

ствующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те вре-

мена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали 

народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах вовремя 
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Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

3 класс 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Роди-

на: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина 

за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемствен-

ность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память– это 

стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, кото-

рые 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, способ-

ность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожерт-

вование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100- 
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летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанно-

сти гражданина. Права ребѐнка 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, Сиби-

ри, 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, поли-

ция, гражданская авиация) («Деньспецназа», ««Первым делом самолеты». О гражданской авиа-

ции»). 

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 всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обще-

стве», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская 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; пожертвованиекак одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из исто-

рии и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гу-

манность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика бул-

линга)»). 
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Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем доб-

рые 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 одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог 

его благополучия и отсутствияконфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемир-

ный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»). 

 
Государственные праздники Российской Федерации: 

 
Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в раз-

ных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). Исто-

рия праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания ново-

годних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных от-

крытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных до-

стижениях. Выдающиеся ученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолков-

ский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 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 опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его со-

здаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профес-

сии», «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: сме-

лость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Уша-

кова»). 

Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 
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Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в ис-

тории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гор-

дость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний месяц связан с 

разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хо-

рошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на ми-

тинге 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 чув-

ство 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 свои-

ми 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, заботитьсяо 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 горо-

дах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Ура-

лом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Рос-

сия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 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 – со-

циальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского 
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труда. Страницыистории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. 

Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (со-

ветники по воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предше-

ствующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те вре-

мена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали 

народноеополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах вовремя 

Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

 
Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семей-

ной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и до-

суговая 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 ввоспитании 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 ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся 

чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, компози-

торы, 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 — вели-

кий деятель театрального искусства: яркие страницы жизнии деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового 
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русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов про-

шлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отече-

ственной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могу-

чий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

4 класс 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Роди-

на: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина 

за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь (преемствен-

ность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память – это 

стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, кото-

рые 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, способ-

ность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, самопожерт-

вование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100- летию со дня 

рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанно-

сти гражданина. Права ребѐнка 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, Сиби-

ри, 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, 
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созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий (спец-

наз, МЧС, полиция, гражданская авиация) («Деньспецназа», ««Первым делом самолеты». О граж-

данской 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 всѐ время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в обще-

стве», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская 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; пожертвованиекак одна из заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из исто-

рии и современной жизни. Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гу-

манность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика бул-

линга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем доб-

рые 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 одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог 

его благополучия и отсутствияконфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемир-

ный день психического здоровья, профилактика буллинга)», 

«Россия – здоровая держава»). 

 
Государственные праздники Российской Федерации: 

 
Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в раз-

ных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). Исто-

рия праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История создания ново-

годних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 
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День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных от-

крытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность поколений в научных до-

стижениях. Выдающиеся ученыепрошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолков-

ский. Научные открытия российских учѐных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприѐмник, 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 опытно- исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его со-

здаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет- ресурсами. 

(«Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профес-

сии», «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 Рос-

сии, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусствен-

ный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в 

открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гор-

дость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последнийвесенний месяц связан с 

разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хо-

рошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на ми-

тинге 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 чув-

ство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу 



405 
 

 

 

советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели сде-

лать 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, заботитьсяо 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 горо-

дах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Ура-

лом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Рос-

сия»). 

День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 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 – со-

циальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, 

помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Стра-

ницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопеча-

тания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского 

для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по 

воспитанию)»). 

День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предше-

ствующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те вре-

мена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали 

народноеополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах вовремя 

Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

 
Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семей-

ной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и до-

суговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в 
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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 хозяй-

ственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 

роли отца как родителя, участие ввоспитании 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 ребѐнком всѐ время присутствует мама — че-

ловек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, компози-

торы, 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 — вели-

кий деятель театрального искусства: яркие страницы жизнии деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского 

языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых ве-

ков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад в развитие отечественной ли-

тературы («215- летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметныхобразовательных результатов. 

Личностные результаты 

 
Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и российской граж-

данской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род-

ного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 
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бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие действий, прино-

сящих ей вред. Признание индивидуальностикаждого человека; проявление сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических нормповедения и 

правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

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

ление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил 

здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познава-

тельные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково- исследовательской деятель-

ности. 

Метапредметные результаты 

 
Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач ис-

пользовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, демонстриру-

ющих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Рабо-

тать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, 

высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты (описание, рассужде-

ние); проявлятьжелание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных 

точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие 
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в планировании действий и операций по решениюучебной задачи, оценивать свое участие в общей 

беседе (дискуссии, учебномдиалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 

предметных планируемых результатов. 

 
Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. 

Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать 

умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и 

оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом 

правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к ко-

торым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Рос-

сийской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; пони-

мание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнацио-

нального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой деятельно-

сти норм современного русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; первоначальное представле-

ние о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа. 

 
Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с ин-

формацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анали-

зировать, использоватьинформацию и делать выводы. 

Окружающий мир:   сформированность   уважительного   отношения   к   своей   семье   и 
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семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; сфор-

мированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные 

представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные представления о 

традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, до-

стопримечательностях 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 Федера-

ции; развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и яв-

ления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно- следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о при-

роде и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников в со-

временной информационнойсреде; 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 приобщении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных фи-

нансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совер-

шенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, рас-

крывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить 

примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание 

ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо чело-

века, общества; формирование умений объяснять значение 
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слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 

примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, исто-

рии России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в россий-

ском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традици-

онных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художе-

ственных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отли-

чительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 
Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со сверстниками в игро-

вых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способ-

ствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта 

функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения воспитательных задач 

- существенной иприоритетной. 
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Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности) 

1–2 классы (1 час в неделю) 
 

1. День знаний 1 Просмотр видеоролика о Дне знаний и о традициях этого праздника. Участие в эвристиче-

ской беседе: традиции нашей школы, обсуждение вопросов: «Почему важно учиться? Как 

быть, если что-то не знаешь или не умеешь?» и др. Рассматривание репродукций картин о 

школе прошлых веков, сравнениес современной школой. Например: В. Маковский «В сель-

ской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. 

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская 

школа» (на выбор). Участие в коллективной игре- путешествии (игре-соревновании), 

разгадывании загадок. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

2. Там, где Россия 1 Просмотр и обсуждение видеоматериалов «Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны. Работа с иллюстрациями: узнавание по фотографиям городов России. До-

стопримечательности Москвы. Беседа: «В каких местах России тебе хотелось бы побы-

вать?». Интерактивная игра-соревнование: «Знаем ли мы свой край» (с использованием ил-

люстраций). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

3. 100-летие со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

1 Рассматривание и описание портрета Зои – московской школьницы. Восприятие рассказа 

учителя и фотографий из семейного альбома Космодемьянских. Обсуждение рассказа учите-

ля и видеоматериалов о событиях в деревне Петрищево. Обсуждение значения пословиц: 

«Родина –мать, умей за нее постоять», «Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей», «С 

родной земли - умри,не сходи», «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим» (на выбор). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

4. Избирательная 

система России 

1 Просмотр и обсуждение отрывка из видеофильма «О выборах детям». Дискуссия: «Какое 

значение имеют выборы для жизни общества». Чтение четверостиший о Родине. Виртуаль-

ная экскурсия на избирательный участок. Коллективное составление сценария выступления 

детей на избирательном участке в день выборов. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

5. День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

1 Обсуждение ценности важнейшей профессии. Участие в разыгрывании сценок «Я – учи-

тель», «Я и мои ученики». Участие в групповой, парной работе: создание рисунков 

«Наш класс», «Мой учитель». Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   связанными с профессией учителя.  

6. О 
взаимоотношениях в 

коллективе 

1 Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы вместе работать? Умеем лидоговариваться?». 

Чтение и обсуждение рассказа В. Осеевой «Три товарища?». Диалог: происходят ли в 

нашем классе похожие истории? Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не реагировать на 

обиду? Интерактивное задание: рассматривание фотографий нашего класса: «Мы вместе!» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

7. По ту сторону 

экрана 

1 Слушание песни Буратино из фильма «Приключения Буратино» (композитор А. Рыбников). 

Просмотр видеоматериалов: кадры из немого кино. Беседа: Можно ли по мимике, жестам, 

поведению артистов понять сюжет картины? Интерактивное задание – викторина «Знаем 

ли мы эти известные детские фильмы?» (отгадывание по отдельным эпизодам и фото геро-

ев названия фильмов). Например, «По щучьему велению», 

«Королевство кривых зеркал», «Царевна-лягушка». Ролевая игра: «Мы снимаем кино» 

(разыгрывание эпизода из сказки «Царевна-лягушка», разговор царевича с лягушкой). 

Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

8. День спецназа 1 Работа с иллюстративным материалом: описание внешнего вида бойцов спецподразделе-

ния, примеры деятельности подразделений спецназа: освобождение заложников, захват 

террористов. Просмотр видеоматериалов о физической подготовке бойцов спецназа. Интер-

активное задание: восстановление пословиц о смелости (героизме), объяснение их значе-

ния. Например: «Тот герой, кто за Родину горой!», «Не тот герой кто награду ждет, а тот 

герой, что за народ встает!», «Один за всех, все – за одного», «Сам погибай, а товарища вы-

ручай» (по выбору). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

9. День народного 

единства 

1 Рассматривание плаката, посвященного Дню народного единства. Обсуждение: «Почему на 

плакате изображены эта два человека? Какие события связаны с Мининым и Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: кем были Минин и Пожарский? Интерактивное за-

дание: рассмотрите портреты Минина и Пожарского, опишите их внешний вид, одежду, 

выражение лица. Рассказ учителя о событиях 1612 года. Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

10. Россия – взгляд в 

будущее 

1 Просмотр и обсуждение видео: «Что такое экономика страны? Откуда произошло слово 

«экономика»?» Интерактивное задание: Составление плаката-рисунка  «Что такое 

экономическая  деятельность:  производство-распределение-обмен- потребление». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   Воображаемая ситуация: мы попали в «умный дом». Что происходит в «умном доме»? 

Какие команды мы можем дать голосовому помощнику. 

 

11. День матери 1 Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама». Интерактивное задание: расскажем о 

маме: Мама заботится о ребенке: рассматривание репродукции картины С. Ерошкина «У 

колыбели»; Б. Кустодиева «Утро». Мама помогает ребенку познать мир: рассматривание 

репродукции картины А. Аверина «Море». Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты – 

мама. У тебя есть дочка. Она капризничает. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков – «Как 

ты думаешь, что будет делать мама». Беседа на основе рассматривания видео и иллюстра-

тивного материала: Матери-героини». Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с Днем 

матери. Как мы это сделаем». Рассматривание рисунков (плакатов) детей - ровесников 

учащихся 1-2 класса. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

12. Что такое Родина? 1 Слушание песни «То березка, то рябинка». Обсуждение: как понимает автор песни, что 

такое «Родина»? Интерактивное  задание: соотнесение иллюстрации с  названием 

территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). Виртуальная экс-

курсия по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. 

Достопримечательного родного края. Выставка рисунков детей «Наша Родина, 

как я еѐ вижу». Дети рассказывают о своих рисунках. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

13. Мы вместе 1 Рассматривание рисунков детей «Семейное древо». Краткий рассказ о традициях в семье, 

которые остались от бабушек-дедушек. Традиции, связанные с проводом зимы и встречей 

весны у разных народов РФ: русский Веснянки, у татар и башкир праздник Каргатуй, у 

ханты и манси – День Вороны. работа с иллюстративным материалом. Эвристическая бесе-

да: «Какие традиции будут у нашего класса?». Выставка фотографий класса: 

«Мы вместе». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

14. Главный закон 

страны 

1 Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Рассказ учителя: что записано в 

главном законе страны. Работа с иллюстрациями: описание прав гражданина РФ на сво-

бодное передвижение, выбор места проживания, право на свободный труд, отдых, образо-

вание, медицинскую помощь. Интерактивное задание: соотнесем иллюстрацию с правом 

ребенка РФ. Заполним таблицу: права ребенка РФ. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

15. Герои нашего 

времени 

1 Просмотр видеоматериала «Герои мирного времени» о врачах г. Благовещенска. Беседа: 

«Можно ли назвать поступок врачей подвигом? О чем думали врачи, узнав о пожаре? Как 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   они вели себя? Интерактивное задание: проанализировав поступок подростка, составить его 

портрет. Например, героические поступки Вани Макарова, Максима Кобычева, Лиды По-

номарѐвой, Марины Плотниковой. Рассматривание фотографий орденов Героя России, Ор-

дена мужества, медаль «За отвагу». Рассматривание и описание памятников героям мирно-

го времени. Например, памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам- подводникам, погибшим в мир-

ное время (Курск), памятник пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Воображае-

мая ситуация: представим, что мы находимся около памятника героям мирного времени. 

Какие цветы мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 

 

16. «Новый год – тради-

ции праздника раз-

ных народов России» 

1 Просмотр и обсуждение видео: «Москва Новогодняя!». Беседа: как украшен к Новому году 

наш город (поселок, село). Как украшен ваш дом к встрече Нового года. Рассказы детей: 

«Моя любимая новогодняя игрушка». Виртуальная экскурсия в музей «фабрика елочных 

игрушек» (Москва) Интерактивное задание: составление коллективного рассказа 

«История Новогоднего праздника в России» (на основе иллюстративного материала). Чте-

ние детьми (или рассказывание) коротких историй о традиции встречи Нового года народов 

России. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

17. От «А» до «Я». 450 
лет «Азбуке» Ивана 

Федорова 

1 Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федорова. Сравнение иллюстраций, букв с совре-

менным «Букварем». Беседа: «Каквы думаете, был ли интересен детям того времени такой 

учебник? Мог ли создать такую книгу человек, который не понимал детей, не знал, как их 

учить грамоте? Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся в Москве, у па-

мятника И. Федорову. Захотелось ли вам положить к памятнику цветы? Какие? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

18. Налоговая 

грамотность 

1 Работа с иллюстрациями, которые демонстрируют примеры ис-

пользования налогов. Беседа: «На какие деньги строятся больницы, детские сады, школы; 

благоустраиваются города, ремонтируются дороги?» Дискуссия: «Может ли человек от-

казаться платить налоги? Почему говорят, что уплата налогов - обязанность граждани-

на?» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

19. Непокоренные 

(блокада 

Ленинграда) 

1 Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта? Послушаем звук метронома. О чем он подавал сиг-

налы? Интерактивное задание: рассматривание фото рисунков детей блокадного Ленингра-

да на тему «Ладога – дорога жизни». Беседа: о чем рассказывают рисунки детей? 

Можно ли сказать, что авторы рисунков вспоминают историю своей жизни? Работа с 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   фотографиями: особенности учебного класса, чем он отличается от класса мирного време-

ни? Воображаемая ситуация: представим, что мы подошли к памятнику, посвященному де-

тям блокадного Ленинграда. Постоим около него тихо, поклонимся героям города, не 

сдавшихся врагу, положим цветы. 

 

20. Союзники России 1 Интерактивное задание: «Сравним две фотографии (на одной люди со сложенными на гру-

ди руками, на другой – пожимающие друг другу руки)». Какую из них можно назвать 

«союзники»? Рассказ учителя: страны, которые объединились (стали союзниками) в борьбе 

с международным терроризмом. Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать 

товары, которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия). Просмотр и 

оценка видео: выступления Большого театра за рубежом. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

21. Менделеев. 190 лет 

со дня рождения 

1 Просмотр видео: открытия человека, которые позволили развивать общество (паровоз, ра-

дио, электричество, космическая ракета). Интерактивное задание: Нам нужно сравнить 

свойства каких-то веществ, например, воды и молока, чая и сока. Что нам нужно сделать? 

Зачем ученый проводит опыты, эксперименты? Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит 

опыты с различными веществами, изучая их свойства и выделяя похожие свойства веществ. 

Работа с иллюстрациями и текстом: Менделеев – полет на воздушном шаре. Интерактивное 

задание: выбрать ответ на вопрос: «С какой целью создал Менделеев воздушный шар? От-

веты: он хотел показать своим детямЗемлю из космоса; ему нравилось летать; он хотел изу-

чать атмосферу. Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование. Дискуссия: Почему Менделеева называли 

«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по 

свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и очень ин-

тересным человеком. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

22. День 

первооткрывателя 

1 Просмотр   видео   «Антарктида   – шестой   континент.   Рассказ   учителя:   «Восток»   и 

«Мирный» история открытия Антарктиды.Рассматривание портретов Ф. Беллинсгаузена и 

М. Лазарева, а также парусных кораблей. Работа с иллюстрациями: рассматривание и опи-

сание станций, работающих в Антарктиде: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». Беседа: 

С какой целью создаются станции в Антарктиде? Интерактивное задание: что ты знаешь о 

первых космонавтах. Рассказыдетей на основе иллюстраций и картин о космосе А. Леоно-

ва. Интерактивное задание: сделаем первые странички нашей классной книги 

«Первопроходцы». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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23. День защитника 

Отечества 

1 Просмотр видео: парад Победы 1945 г. Беседа: с кем сражаласьсоветская армия? Что при-

несла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие чувства испытывают люди разных поко-

лений, освободившись от фашизма?Интерактивное задание: краткие суждения детей по ил-

люстрациям: «Вспомним героев Советского Союза». (Например, дважды Герои Советского 

Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степанян, А. Ефимов;танкисты – С. Хохряков, В. Ар-

хипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов (по выбору). Рассказ учителя об истории памятника 

советскому солдату в Берлине (о. Масалове). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

24. Как найти свое 
место в обществе? 

1 Просмотр видео: коллективный труд семьи. Беседа: нравится ли детям работать вместе с 

родителями? Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира поступает как равноправный член 

семейного коллектива: а) Она всегда откликается на просьбу бабушки помочь ей; б) Оля 

всегда предлагает бабушке свою помощь. Интерактивное задание: оцени ситуации. Ответь 

на вопрос: «Кто из этихдетей нашел свое место в коллективе». Петя хорошо рисует. Но на 

предложение оформить классную газету ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть Мила ри-

сует». Первоклассники готовят концерт к Дню учителя. Для выступления нужны одинако-

вые платочки-галстучки. Где их взять? Оля предлагает: «Меня мама научила вязать. Я свя-

жу платочки-галстучки, будет красиво». Интерактивное задание: проанализируй пословицы 

и поговорки. Какие качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с соответ-

ствующей пословицей. «Берись дружно – не будет грузно» (согласованность); «В коллек-

тиве чужой работы не бывает» (взаимопомощь); «В согласном стаде волк не страшен» (со-

гласие, единство); «Без командира нет коллектива» (умение подчиняться). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

25. Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

1 Просмотр видео: открытие Международного фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. Бе-

седа: для чего проводятся Фестивали молодежи. Воображаемая ситуация: Представьте, что 

каждый из вас – участник Фестиваля. Вы изучили программу и хотите выбрать мероприя-

тие, на которое вам хочется пойти. Поделитесь своими планами с одноклассниками. Про-

грамма Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в советское   время»,   «День   

Африки»,   «День   Азии   и   Океании»,   «День   Европы», 

«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная программа– «Джазовый фестиваль», 

«Музыка будущего», «Танцевальная академия». Виртуальная экскурсия в образовательный 

центр «Сириус» (работа с иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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26. Первым делом само-

леты…. О граждан-

ской 

авиации 

1 Просмотр видео: взлет самолета. Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, 

как в воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страшно, 

удивительно, радостно, удивительно). Работа с иллюстрациями: на чем летают герои рус-

ских сказок (народных и авторских). Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, Конек-

Горбунок. Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». Чте-

ние учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярскогосына Лупатова холоп», яко-

бы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с успехом летал на них». Интерактивное 

задание: сравните два числа. В начале XIX века дорога из Москвы в Санкт-Петербург на 

лошадях занимала 4-5 дней. Сегодня от Москвы до северной столицы 

– 1,5 часа полета. Рассказ учителя: первый самолет гражданской авиации в России – АНТ- 

9. Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

27. Крым – дорога 

домой 

1 Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с иллюстрациями: уникальные места природы 

Крыма, столица – Симферополь. Детский парк. Парк Салгирка, танк-памятник освободите-

лям города от фашистов, Крымский театр кукол. Воображаемая ситуация: Представьте, что 

вы – жители Крыма. Что бы вы посоветовали посмотреть в Крыму ее гостям? Работа с ил-

люстрациями: чем занимаются младшие школьники после уроков? Фотографии, отражаю-

щие, к примеру, игру в шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой или рисованием, теат-

ральной деятельностью. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

28. Россия – здоровая 

держава 

1 Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова гимна: «Дети – 

будущее страны!». Эвристическая беседа? «Почему человек должен быть здоров, жизнера-

достен и активен?». Интерактивное задание: сравните рисунки двух детей, оцените, как они 

одеты, чем они занимаются? Кто из них, по вашему мнению, чаще болеет?Работа с текстами 

стихотворений о здоровье и занятиями физкультурой. Например, 

«Зарядка» (А. Барто), «Купить можно   много» (А. Гришин), «Солнце воздух и вода» (А. 

Усачев). Работа с иллюстрациями: назовем и запишем слова, которые расскажут нам, что 

человек должен делать, чтобы сохранить и укрепить здоровье. Интерактивное задание: рас-

смотреть фото разных видов спорта, назватькаждый вид. Рассказать, каким спортом ты за-

нимаешься или хочешь заниматься? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 1 Просмотр видео – цирковое представление и «Песенки о цирке». Беседа: «Любите ли вы 

цирк?» Интерактивное задание: Назови цирковую профессию (соедини фото с названием 

цирковых профессий). (Например, воздушный гимнаст, клоун, укротитель, наездник, 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   жонглѐр, акробат) – по выбору. Работа с иллюстрациями: знакомство с великими цирковы-

ми семьями и цирковыми артистами. Описание их цирковой деятельности. Создадим пла-

кат-аппликацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 

 

30. «Вижу Землю» 1 Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: какое слово, сказанное Юрием Алек-

сеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? Читаем, рассматриваем фотографии, об-

суждаем страницы книги Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая профессия, жела-

ние стать летчиком). Оцениваем качества характера Юрия, которые помогли ему стать 

настоящим летчиком, а потом и космонавтом (ответственность, настойчивость, трудолю-

бие, мечтательность). Виртуальная экскурсия в планетарий. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

31. 215 лет со дня 

рождения Гоголя 

1 Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Гоголя 

на памятниках. Почему один называют «грустным», а второй «веселым»? Интерактивное 

задание: работа с иллюстрациями и текстом повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»: 

определите, к какому тексту относится иллюстрация. Рассматривание репродукции карти-

ны М. Клодта «Пушкин у Гоголя». Беседа: «Чем занимаются герои картины?» Работа с ил-

люстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения писателя. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

32. Экологичное 

потребление 

1 Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом Зем-

ли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент»(мусорное пятно в Тихом океане). Во-

ображаемая ситуация. Представим, что       мальчик порвал брюки. 

Предложите способы возможного использования этой вещи. Бабушка наварила огромную 

кастрюлю каши. Никто уже не хочет ееесть. Предложите способы, чтобы кашу не выбрасы-

вать. Работа с иллюстративным материалом: берегут ли природу жители этой квартиры? 

Обсудим: какие таблички-напоминания можно сделать в доме, чтобы экономно относить-

ся к воде и электричеству. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

33. Труд крут! 1 Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое качество ежика помогло ему выбраться из ка-

стрюли? Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро ли ле-

пится предмет из глины; почему гончар должен быть внимательным? Аккуратным? Полу-

чится ли красивый предмет, если спешить, не обращать внимание на неровности, наруше-

ние пропорций? Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя книги Н. Носова. Незнайка был 

таким любознательным! Он пытался играть на трубе, рисовать, писать 

стихи, даже управлять машиной. Почем же у него ничего не получалось? Интерактивное 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   задание: соединим иллюстрацию трудового действия с важным условием его успешного 

выполнения. Например, приготовить пирог (знать рецепт его приготовления); убрать квар-

тиру (уметь включать пылесос); помочь при порезе пальца (уметь обрабатывать рану). Об-

судим вместе: определим значение пословиц и поговорок о труде: «Нужно наклониться, 

чтобы из ручья напиться»; «Была бы охота, заладится всякая работа», 

«Поспешишь – людей насмешишь». Обратим внимание на слова, которые очень важны для 

работы (знания, умения, усердие, старание, терпение, желание). 

 

34. Урок памяти 1 Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? Эвристическая 

беседа: что может рассказать семейный альбом? Рассказы детей о своем семейном древе. 

Просмотр видео: вспомним героические страницы истории России. Назовем историческое 

событие и его влияние на жизнь общества и каждогоего члена. Беседа: какое чувство объ-

единяло граждан России, когда Родине грозила опасность? Ролевая игра на основе вообра-

жаемой ситуации: «мастера игрушки» описывают игрушку: как называется, для чего пред-

назначена, из чего сделана, где производится (например, Хохломская, Городецкая, Дым-

ковская, Филимоновская, матрешка из Сергиева Посада – по выбору). Обсуждение значе-

ния поговорки: «Умелец да рукоделец себе и другим радость приносит». Работа с иллю-

страциями Трудовые династии необычных профессий. Например, Дуровы, Запашные. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

3-4 классы (1 час в неделю) 

 

№ Наименование раз-

делов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Форма проведения занятий Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. День знаний 1 Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу. Рассматривание репродук-

ции картины Н. Богданова-Бельского «У дверей школы». Беседа по вопросам: 

«Что привело подростка к дверям школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское 

время были грамотными? Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, 

сравнение с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской школе»; Н. Бог-

данов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. Народная школа»; Б. Кустодиев 

«Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. Морозов «Сельская школа» (на 

выбор). Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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2. Там, где Россия 1 Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: почему был по-

ставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая немецкую девочку? Какое зна-

чение для жизни народов Европы имела победа Советского Союза над фашистской Гер-

манией? Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется любовь к 

Родине. Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных войн: 1812 

и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы партизанского движения Д. 

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П.Вершигора (на выбор). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

3. 100-летие со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

1 Рассматривание и описание героини картины художника 

Дм. Мочальского «Портрет Зои». Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», при-

зывной пункт, набора в диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела посту-

пить в диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, рабо-

тавшие в тылу врага? Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрище-

ве. Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – герои Совет-

ского Союза – последователи Зои. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

4. Избирательная 

система России 

1 Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем рассказывают фотогра-

фии? Для чего создаются избирательные участки?». Работа с иллюстративным материа-

лом (детские рисунки о выборах): «Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое буду-

щее!». Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые депутаты 

Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, актеры и др.)». Рассказ учи-

теля о деятельности Думы. Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: 

«Если бы я был депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия. Интерактивное задание 3. Воображаемая ситуация: представим, что 

мы - члены избирательной комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню 

выборов? (работа с иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим человека, 

который впервые пришел голосовать? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

5. День учителя 

(советники  по 

воспитанию) 

1 Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов. Виртуальная экс-

курсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. Интерактивное 

задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с ними занимался? (рассматри-

вание фотоматериалов). Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки 

Л.Н.Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы). 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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6. О 

взаимоотношениях в 

коллективе 

1 Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?» Интерактив-

ное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: восстановление пословицы, 

объяснение е значения. Например: «В коллективе чужой работы не бывает», 

«Один и камень не поднимет, а миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для обще-

го дела – клад», «Водиночку не одолеешь и кочку». Дискуссия «Как справиться с оби-

дой?» Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

7. По ту сторону 

экрана 

1 Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения Электроника» (компо-

зитор Е. Крылатов). Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая 

игра: «Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица на вопро-

сы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? Азвукооператор? А компози-

тор? Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, определе-

ние их темы, объяснение назначение: почему фильм называется документальным? Чем 

он отличается от художественного? Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

8. День спецназа 1 Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли работа спецназа?», 

«Почему нужно бороться с террористами, захватчиками заложников, охранять важные 

мероприятия или объекты? Интерактивное задание: соединить физкультурное упражне-

ния с нормой его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км(10 

мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 раз). Ролевая 

игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». Они читают о своей дея-

тельности, показывают иллюстрации. Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в 

каком подразделение спецназа ты хотел бы служить. Коллективное создание плаката - 

аппликации «День спецназа». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

9. День народного 

единства 

1 Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Оцен-

ка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю Пожарскому – благодарная Рос-

сия». Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две иллюстрации: опол-

чение 1612 года московское ополчение 1941 года. Беседа: «Кто шел в ополчение?» Об-

суждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». Беседа: почему люди 

откликнулись на призыв Минина? Рассматривание картины художника А. Кившенко 

«Воззвание Козьмы Минина к нижегородцам». Интерактивное 

задание: на основе рассматривания иллюстраций о подвигах А. Матросова (картина 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   художника В. Памфилова «Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина художника В. Ше-

стакова «Подвиг Н. Гастелло) составить портрет героя. Творческое задание: закончите 

плакат-аппликацию «День народного единства». 

 

10 Россия – взгляд в 

будущее 

1 Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: «Можно ли сегодня 

прожить без компьютера? Что умеет компьютер? Какие профессии заменил сегодня ком-

пьютер? Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который сделал ис-

кусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, сделанные человеком и 

компьютером; в чем разница между ними. Воображаемая ситуация: путешествие по «ум-

ному городу». Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя предло-

женные рисунки. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

11 День матери 1 Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). Беседа: 

«Почему мама для ребенка самый близкий человек?» Рассматривание репродукции кар-

тины Леонардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя 

на своего Сына? Какими словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?» Дискуссия 

«Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»? Рассматривание репродукции 

художника Б. Неменского «Мать». Беседа по вопросам: «Что можно рассказать о жен-

щине, которая охраняет сон солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что 

она думает о своих детях-солдатах?» Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ 

(например, семьяДеревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленин-

града), Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты 

«Ко дню матери». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

12 Что такое Родина? 1 Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?». Дискуссия: «Что я Родиной 

зову?» (оценка высказываний великих людей о Родине и суждений детей). Интерактивное 

задание: «Узнай объект». Восприятие фото, узнавание, называние: Уникальные объекты 

природы России, вошедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные культурные объекты России, 

вошедшие в список ЮНЕСКО. Интерактивное задание: переведем названия книг наших 

великих поэтов и писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова). Вы-

ставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети рассказывают о своих рисун-

ках. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

13 Мы вместе 1 Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что переходит из 

поколения в поколение? Что значит выражение «всем миром»? Интерактивное задание: 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К. Юона «Постройка дома», В. Бакшеева 

«За обедом», А. Корин «Трапеза»: «Что хотели художники рассказать зрителям этими 

сюжетами? Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового воспита-

ния детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов картин А. Пластова 

«Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. Прянишникова «Ребятишки- рыбачки», И. 

Шишкин «Косцы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Ры-

балка» (на выбор). Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде. 

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?» 

 

14 Главный закон 

страны 

1 Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 

называют главным законом государства? Дискуссия: «Может ли общество жить без пра-

вил, которые являются правами и обязанностями каждого человека? Эвристическая беседа: 

вспомним, какие права гражданина записаны в главном законе РФ? Работа с иллюстратив-

ным        материалом:    познакомимся с другими правами гражданина 

РФ (в соответствии с программным содержанием). Эвристическая беседа: Что такое обя-

занность? «Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание иллюстраций и 

обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в первобытном обществе?»: Почему 

наказывали дежурного, если он ночью у костра засыпал? Интерактивное задание: выберем 

суждения, которые рассказывают об обязанностях школьника. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

15 Герои нашего 

времени 

1 Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, памятник пожарным и 

спасателям (Новосибирск); памятник героям, погибшим, спасая детей (Севастополь), па-

мятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и 

спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить памятники? 

О чем они должны напоминать? Составление классной книги памяти: чтение детьми 

кратких рассказов-напоминаний о героях Великой Отечественной войны. Например, 

И.А. Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И. Кожедуб (трижды герой Совет-

ского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, 

В. Гризодубова, В. Талалихин (на выбор). Интерактивное задание: на основе видеомате-

риалов составить список героев, совершавших подвиги при исполнении служебного дол-

га (например, С. Солнечников, Д. 

Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на 

https://razgovor.edsoo.ru/ 



424 

424 

 

 

 

   выбор) и список героев – простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Гру-

шин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин). Воображаемая ситуация: 

представим, что мы находимся около памятника героям мирного времени. Какие цветы 

мы возложим к памятнику, что напишем на ленточке? 

 

16 «Новый год – 

традиции 

праздника разных 

народов России» 

1 Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Чтосделаем своими 

руками? Как поздравим детей детского сада (детского дома) с Новым годом? Виртуальная 

экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин). Интерактивное задание: составление 

коротких историй о традиции встречи Нового года в странах мира. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

17 От «А» до «Я». 450 

лет «Азбуке» 

Ивана Федорова 

1 Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: «…Если мои труды 

окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью. А я готов трудиться и над 

другими угодными вам книгами. Интерактивное задание: используя высказывания И. Фе-

дорова, составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие жела-

ния были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к коленям припадая и про-

стираясь перед ними на земле; капающими из глубины сердца слезами моими ноги их я 

омывал»; «скорби и беды перенесу», лишь бы продолжать начатое дело. Рассматривание 

страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали дети, чтобы овладеть грамотой. 

Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей 

грамоте? Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы 

И.Федорова, чтобы вы ему сказали? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

18 Налоговая 

грамотность 

1 Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала сформулировать 

ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в государстве?» Дискуссия: 

«Может ли человек отказаться платить налоги? Почемуговорят, что уплата налогов - обя-

занность гражданина?» Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 

руб., а налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог? Дискуссия: 

«Может ли человек отказаться платить налоги? Почемуговорят, что уплата налогов - обя-

занность гражданина?» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

19 Непокоренные 

(блокада 

Ленинграда) 

1 Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». Беседа: почему 

ленинградцы плачут во время салюта? Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в 

блокадном городе: дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице. Рассматри-

вание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – дорога жизни». 

Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут детей? Какая стоит погода? Чем 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   занят солдат с красным флажком? Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника 

мальчика Саши (12лет), что работал поваренком в заводской столовой. Рассказ учителя о 

радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов Ольги Берггольц. Рассматривание 

фотографий: как учились дети, чем примечателен учебный класс; помощь детей взрос-

лым (работа в госпитале, дежурство на крышах).Интерактивное задание: о чем могут рас-

сказать афиши? (описание фактов о культурной жизни блокадного Ленинграда). Про-

смотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как это было? 

 

20 Союзники России 1 Просмотр видео: подписание главами государств договора о сотрудничестве (В.В. 

Путин и А.Г. Лукашенко). Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к 

словусоюзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник. Рассказ учителя: что такое 

научное сотрудничество? Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать 

товары, которые получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия). Про-

смотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные выставки, вы-

ступления Большого театра за рубежом. Интерактивное задание: восстановим пословицу. 

Например, «Водиночку — слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

21 Менделеев. 190 лет 

со дня рождения 

1 Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный предмет? С чего 

нужно начать? Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать предполо-

жение; посмотреть ответ в Интернете. Дискуссия: объясним суждение, высказанное 

Менделеевым – «Знать – значит предсказывать». Работа с репродукциями картин: И. Ре-

пин «Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев 

«Портрет Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? 

Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем думает ученый? Работа с 

иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на воздушном шаре». Беседа: «С 

какой целью создал ученый воздушный шар (стратостат)? Рассматривание фото любимых 

занятий ученого: создание чемоданов, шахматы, рисование. Дискуссия: почему Менделе-

ева называли «чемоданных дел мастер»? Разве он не мог купить себе чемодан в мага-

зине? Можно ли по свободным занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, 

творческим и очень интересным человеком? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

22 День 1 Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей «Нева» и https://razgovor.edsoo.ru/ 
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 первооткрывателя  «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных событиях кругосветного путе-

шествия Ю. Лисянского и И. Крузенштерна). Например, когда проходило путешествие, 

сколько оно длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Нептуна; встреча с або-

ригенами. Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним составить рас-

сказ о путешествии Миклухо-Маклая. Викторина (на основе иллюстраций): 

«Знаешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был 

Пирогов? Кем был Склифосовский? Рассматривание и описание героя картины художника 

М. Нестерова «Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким изобра-

женхирург? Почему центром картины является рука врача? Какие качества героя отразил 

художник? Заполним таблицу: каких мы знаем первооткрывателей – мореплавателей, зем-

лепроходцев, космонавтов, ученых. 

 

23 День защитника 

Отечества 

1 Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр соответствующего отрывка из 

фильма Комментарий детей: вызвало ливолнение эта песня и эти кинокадры? Беседа: о 

каких качествах солдат и офицеров советской армии говоритсяв песне? Просмотр видео 

(фотографий): оборона Москвы, Сталинградская битва, Курское танковое сражение, па-

рад Победы на Красной площади (по выбору). Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 

стране и миру? Какие чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от 

фашизма? Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций натему 

«О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнеч-

ников (по выбору). Дискуссия: «Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то наградах 

для себя? Назовем качества героев». Создадим плакат к Дню защитника Отечества. Какие 

слова напишем, как благодарность нашей армии за их службу? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

24 Как найти свое 

место в обществе? 

1 Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная гимнастика, спортив-

ные танцы, синхронное плавание – по выбору). Беседа: какие качества членов спортивно-

го коллектива помогают им достичь слаженности и красоты движений? Интерактивное 

задание: нужно написать на листочке свое желание, листочек не подписывать. Сложим 

желания в чудесный мешочек, все перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний отно-

сятся наши ученики только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия других. Работа с 

иллюстративным материалом: что главное в жизни этих 

детей – «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этихдетей 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива? Интерактивное зада-

ние: проанализируй пословицы и поговорки. Какие качества характеризуют коллектив: 

соотнеси слово-качество с соответствующей пословицей. «С ремеслом спеши дружить 

— в коллективе легче жить» (трудовые умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь 

веник переломаешь» (согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща лег-

ко»(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться). Сделаем памят-

ку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в обществе жить в мире и согласии? 

 

25 Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

1 Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях Фе-

стиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. Дружба, мир, солидарность. Моло-

дежь – создатели новой истории). Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: пер-

вый (1947, Прага), второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи). Программа Фестиваля: 

1) Образовательная программа – «Россия в советское время», «День Африки», «День 

Азии и Океании», «День Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культур-

ная программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», 

«Танцевальная академия»; 3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы. Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с иллю-

стративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: Для каких ребят со-

здана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты былучеником этой школы, какое бы 

выбрал направление образования: Спорт? Науку? Искусство? Просмотр и оценка видео: 

что говорят о России и россиянах зарубежные гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли 

отношение молодых людей разных стран о России? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

26 Первым делом само-

леты…. О граждан-

ской 

авиации 

1 Просмотр видео: взлет самолета. Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотри-

те, как в воздух поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения (страш-

но, удивительно, радостно, удивительно). Рассматривание репродукции картины А. Дей-

неко «Полет сквозь время». Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена 

семья –летчик и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом к 

небу и полетам? Будут ли мальчишки летчиками? Рассматривание картины А. Дейнеко 

«Никитка – первый русский летун». Чтение учителем отрывка из легенды: 

«Смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и 

кожи крылья и даже с успехом летал на них». Рассказ учителя: «Первый гражданский са-

молет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). Просмотр видео: «Авиация XXI века» 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   России»: знакомимся с новыми типами российских самолетов гражданской авиации. 

Задание: сравнитесовременные самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9. 

 

27 Крым – дорога 

домой 

1 Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего полета. Беседа: 

Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты птичьего полета. Рассматривание ил-

люстраций   и    обсуждение    рассказа    учителя: «Присоединение Крыма к России в 

1783 году. Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенныйпри 

Екатерине Великой. Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя. Вир-

туальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту. Воображаемая ситуация: мы на уроке 

в начальной школе – Урок безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасно-

сти? Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова для 

оценки искусства татарского народа. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

28 Россия – здоровая 

держава 

1 Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем правила здорово-

го образа жизни. Например, пословицы и поговорки: «Двигайся больше — проживешь 

дольше»; «Лучше лекарства от хвори нет, делай зарядку до старости лет»; 

«Кто курит табак, тот сам себе враг»; «Чтоббольным не лежать, нужно спорт уважать», 

«Кто излишне полнеет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на 

выбор). Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 1) Полез-

но для здоровья; 2) Вредно для здоровья. Интерактивное задание: на тему 

«Физкультура зимой и летом» предложите перечень подвижных игр, физических упраж-

нений для проведения интересных, веселых и полезных прогулок». Игра- соревнование: 

кто быстрее всех найдет ошибки в меню третьеклассника Пети (меню дано с нарушением 

баланса белков-жиров- углеводов). Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на ста-

дион). Рассказы детей, какую спортивную секцию они посещают. Беседа: чтобы укрепить 

свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься? 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

29 Цирк! Цирк! Цирк! 1 Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем рассказывает мимика, 

выражение лица зрителей? Можно ли по фотографиям ответить на вопрос: «Почему все 

любят цирк?». Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка 

в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первыестационарные цирки 

братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на Цветном бульваре. Беседа: в каких 

городах нашего края есть цирк? Интерактивное задание: соедини фото с 

названием профессии. (Например, воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   иллюзионист, наездник, жонглѐр, акробат) – по выбору. Прослушивание песни Ю. Нику-

лина «День рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: 

«Голос цирка будто голос чуда, чудо не стареет никогда!» 

 

30 «Вижу Землю» 1 Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 

Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир? Интерактивное задание: на основе 

иллюстраций и отрывков из книги Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на 

тему «Простым он парнем был». Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят 

его слова: «Мы гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: уда-

лось ли запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…» Виртуальная 

экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие репродукций картин А. Лео-

нова о космосе – по выбору. Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гага-

рин: Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее! 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

31 215 лет со дня 

рождения Гоголя 

1 Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-

голя на памятниках. Почему один называют «грустным», авторой «веселым»? Работа с 

иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли среди героев 

сказочные? Что происходит с героями этой рождественской сказки? Напоминают ли эти 

события – народные волшебные сказки? Интерактивное задание. «Волшебная сила языка 

Гоголя»: сравните два разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более за-

нимательное и привлекательное для читателя: а) Расскажу вам о смешливом деде Макси-

ме, который нашел заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте. б) Ей-

богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и рассказывай, и отвя-

заться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей- ей, в последний раз… Вот если захо-

чет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей- богу, обморочит! Рассматривание 

репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в Царском селе». 

Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть Пушкина?». Рабо-

та с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по ним увлечения писа-

теля. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

32 Экологичное 

потребление 

1 Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым континентом 

Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» (мусорное пятно в Тихом 

https://razgovor.edsoo.ru/ 
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   океане). Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам вдум-

чиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные? Например: если вещь нравится, ее 

нужно купить; нужно уметь отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли 

мои старые вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; нужно 

покупать с умом, это сохраняет деньги. Проведем мини- исследование: проанализируем 

«рождение» и жизнь какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача вещи на прода-

жу; перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц ношения обливают жирным борщом; 

пятно не отстирывается; вещь выбрасывается… Вопрос для обсуждения: можно ли счи-

тать это экологичным потреблением? Задание: заполним памятку «Экологичное потреб-

ление – это…» 

 

33 Труд крут! 1 Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть прав мальчик 

– герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя обслуживают роботы?» Вирту-

альное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на тему «Жизнь первобыт-

ного общества». Беседа: каким трудом занимались первобытные люди? Какие цели труда 

достигались? Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для об-

суждения: «Только ли талант художника определяет ценность его живописи?» (умение 

наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, владеть кистью и красками). Интерак-

тивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе иллюстративного материала от-

ветить на вопросы: «Как доказать, что деятельность хлебороба носит коллективный ха-

рактер?», «При каком условии деятельность хлеборобов будет успешной? Работа в груп-

пах: определите значение пословиц и поговорок о труде. «Яблоню ценят по плодам, а 

человека – по делам», «Не лежи на печи, будешь есть калачи», «Не делай наспех, сдела-

ешь курам нас мех». 

https://razgovor.edsoo.ru/ 

34 Урок памяти 1 Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни? Просмотр 

видео: что такое историческая память? Беседа: может ли человек и общество жить без 

памяти о прошлом? Что каждый из вас помнит о своем детстве? Эти воспоминания при-

ятны, нужны вам? Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом про-

шлом России с названием события. Какое чувство объединяло гражданРоссии, когда Ро-

дине грозила опасность? Какие качества проявляли герои этих событий? Работа с иллю-

стративным материалом: сравнение школы Древней Руси с современной школой; 

число   факультетов   в   МГУ   имени   Ломоносова   в   год его   открытия   и   сегодня. 

https://razgovor.edsoo.ru/ 



 

 

 

 

 

 

2.1.16 Функциональная грамотность: учимся для жизни 

Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля 

1 класс 
 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Читательская 

грамотность 

В. Бианки. Лис и мышонок. 
Русская народная сказка. Мороз и заяц. 

В. Сутеев. Живые грибы. 

Г. Цыферов. Петушок и солнышко. 

М. Пляцковский. Урок дружбы. 

Грузинская сказка. Лев и заяц. 

Русская народная сказка. Как лиса училась летать. 

Е. Пермяк. Четыре брата. 

2. Математическая 

грамотность 

Про курочку рябу, золотые и простые яйца. 

Про козу, козлят и капусту. 

Про петушка и жерновцы. 
Как петушок и курочки делили бобовые зернышки. 

Про наливные яблочки. 

Про Машу и трех медведей. 

Про старика, старуху, волка и лисичку. 

Про медведя, лису и мишкин мед. 

3. Финансовая грамотность За покупками. 
Находчивый колобок. 
День рождения мухи-цокотухи. 

Буратино и карманные деньги. 

Кот Василий продает молоко. 

Лесной банк. 

Как мужик и медведь прибыль делили. 

Как мужик золото менял. 

4. Естественно-научная 

грамотность 

Как Иванушка хотел попить водицы. Пя-

тачок, Винни-пух и воздушный шарик. Про 

репку и другие корнеплоды. 

Плывет, плывет кораблик. 
Про Снегурочку и превращения воды. 

Как делили апельсин. 

Крошка енот и Тот, кто сидит в пруду. 

Иванова соль. 
В. Сутеев. Яблоко. 

 

 

 

 

 

 

 

   Формулирование суждений: вклад в развитие общества научных 

открытий (например, радио, телевидения, компьютера). Дискуссия: 

может ли современное общество отказаться от музеев, книг, произ-

ведений живописи? Рассказ учителя: профессиональные династии 

России (ученых, врачей, музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: 

«Почему дети выбирают профессии своих родителей? 

 



 

 

2 класс 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Читательская Михаил Пришвин. Беличья память. 
 грамотность И. Соколов-Микитов. В берлоге. 
  Лев Толстой. Зайцы. 
  Николай Сладков. Веселая игра. 
  Обыкновенные кроты. 
  Эдуард Шим. Тяжкий труд. 
  Полевой хомяк. 
  Про бобров. 

  Позвоночные животные. 

2. Математическая Про беличьи запасы. 
 грамотность Медвежье, потомство. 
  Про зайчат и зайчиху. 
  Лисьи забавы. 
  Про крота. 
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  Про ежа. 

Про полевого хомяка. 

Бобры строители. 
Встреча друзей. 

3. Финансовая грамотность Беличьи деньги. 
Поврежденные и фальшивые деньги. 

Банковская карта. 

Безопасность денег на банковской карте. 

Про кредиты. 

Про вклады. Ловушки 

для денег. 

Такие разные деньги. 

Встреча друзей. 

4. Естественно-научная 

грамотность 

Про белочку и погоду. 

Лесные сладкоежки. Про 

зайчишку и овощи. Ли-

сьи норы. 

Корень часть растения. 
Занимательные особенности яблока. 

Про хомяка и его запасы. 

Материал для плотин. 

Позвоночные животные. 

2 класс 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Читательская 

грамотность 

Про дождевого червяка. 

Кальций. 

Сколько весит облако? 

Хлеб, всему голова. 

Про мел. 

Про мыло. 

История свечи. 

Магнит. 

2. Естественно-научная 

грамотность 

Дождевые черви. 

Полезный кальций. 

Про облака. 

Про хлеб и дрожжи. 
Интересное вещество мел. 

Чем интересно мыло и как оно «работает»? 

Про свечи. 

Волшебный Магнит. 

3. Финансовая грамотность Что такое «бюджет»? 

Семейный бюджет. 

Откуда в семье берутся деньги? Зарплата. 
Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные пособия. 

Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад выигрыш. На 

что тратятся семейные деньги? Виды расходов. 

На что тратятся семейные деньги? Обязательные платежи. 

Как сэкономить семейные деньги? 

4. Математическая 

грамотность 

Расходы и доходы бюджета. 

Планируем семейный бюджет. 

Подсчитываем семейный доход. 

Пенсии и пособия. 

Подсчитываем случайные (нерегулярные) доходы. 

Подсчитываем расходы. 
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  Расходы на обязательные платежи. 

Подсчитываем сэкономленные деньги. 

5. Проверочные работы Проверь себя 

3 класс 

№ п/п Раздел Содержание 

1 Читательская 

грамотность 

Старинная женская одежда. Старин-

ные женские головные уборы. 

Старинная мужская одежда и головные уборы. 

Жилище крестьянской семьи на Руси. 

Внутреннее убранство и предметы обихода русской избы. 

История посуды на Руси. 
Какие деньги были раньше в России 

2. Естественно-научная 

грамотность 

Томат. Болгарский 

перец. Картофель. 

Баклажан. Семейство Паслѐновые. 

Лук. 

Капуста. 

Горох. 
Грибы. 

3. Финансовая грамотность Потребительская корзина. 

Прожиточный минимум. 

Инфляция. 

Распродажи, скидки, бонусы. 

Благотворительность. 
Страхование. 

4. Математическая 

грамотность 

В бассейне. 

Делаем ремонт. 

Праздничный торт. 
Обустраиваем участок. 

Поход в кино. 
Отправляемся в путешествие. 

5. Творческие работы По выбору. 
Составляем словарик по финансовой грамотности. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

- осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

- овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов; 

- осознавать личную ответственность за свои поступки; 

- уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: Познаватель-

ные: 
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- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 

и исследованиями; 

- использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информа-

ции; 

-овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построений рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

- проявлять познавательную и творческую инициативу; 

- принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение; 

- уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; - оценивать правильность вы-

полнения действий: самооценка и взаимооценка, знакомство с критериями оценивания. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными за-

дачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1 класс 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
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- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого позна-

ния. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и прини-

мать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах. 
 

2 класс 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

 
- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого позна-

ния. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и прини-

мать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах. 
 

3 класс 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в со-

циальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
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- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с по-

ставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

 
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и поста-

новки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и фор-

мулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого позна-

ния. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и пред-

сказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и прини-

мать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
 

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

4 класс 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

- способность понимать, использовать, оценивать тексты размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в со-

циальной жизни; 

- умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

- умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

- умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с по-

ставленной учебной задачей. 
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Предметные результаты изучения блока «Етественно-научная грамотность»: 

 
- способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и поста-

новки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и фор-

мулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

- способность понимать основные; особенности естествознания как формы человеческого позна-

ния. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

- способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных кон-

текстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

- способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и пред-

сказывать явления; 

- способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и прини-

мать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

- понимание и правильное использование финансовых терминов; 

- представление о семейных расходах и доходах; 

- умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 
 

- представление о различных видах семейных доходов; 

- представление о различных видах семейных расходов; 

- представление о способах экономии семейного бюджета. 

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. В. Бианки. Лис и 
мышонок. 

1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

2. Русская народная сказка. 
Мороз и заяц. 

1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

3. В. Сутеев. Живые грибы. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

4. Г. Цыферов. Петушок и 
солнышко. 

1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
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5. М. Пляцковский. Урок 

дружбы. 
1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

6. Грузинская сказка. Лев и 
заяц. 

1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

7. Русская народная сказка. 
Как лиса училась летать. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

8. Е. Пермяк. Четыре брата. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
9. Про курочку рябу, 

золотые и простые яйца. 
1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

10 Про козу, козлят и 
капусту. 

1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

11 Про петушка и жерновцы. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

12 Как петушок и курочки 

делили бобовые 

зернышки. 

1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

13 Про наливные яблочки. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

14 Про Машу и трех 
медведей. 

1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

15 Про старика, старуху, 

волка и лисичку. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

16 Про медведя, лису и 
мишкин мед. 

1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

17 За покупками. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

18 Находчивый колобок. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

19 День рождения мухи- 

цокотухи. 

1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

20 Буратино и карманные 
деньги. 

1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

21 Кот Василий продает 
молоко. 

1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

22 Лесной банк. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

23 Как мужик и медведь 
прибыль делили. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

24 Как мужик золото менял. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
25 Как Иванушка хотел 

попить водицы. 
1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

26 Пятачок, Винни-пух и 
воздушный шарик. 

1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

27 Про репку и другие 

корнеплоды. 

1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

28 Плывет, плывет кораблик. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
29 Про Снегурочку и 

превращения воды. 
1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

30 Как делили апельсин. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

31 Крошка енот и Тот, кто 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 



359 

359 

 

 

 
 сидит в пруду.    

32 Иванова соль. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
33 В. Сутеев. Яблоко. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

 Итого: 33   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Михаил Пришвин. 
Беличья память. 

1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

2. Про беличьи запасы. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

3. Беличьи деньги. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

4. Про белочку и погоду. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

5. И. Соколов-Микитов. В 
берлоге. 

1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

6. Медвежье потомство. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

7. Поврежденные и 
фальшивые деньги. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

8. Лесные сладкоежки. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

9. Лев Толстой. Зайцы. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

10 Про зайчат и зайчиху. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

11 Банковская карта. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

12 Про зайчишку и овощи. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

13 Николай Сладков. Веселая 
игра. 

1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

14 Лисьи забавы. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

15 Безопасность денег на 
банковской карте. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

16 Лисьи норы. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
17 Обыкновенные кроты. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

18 Про крота. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

19 Про кредиты. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

20 Корень часть растения. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
21 Эдуард Шим. Тяжкий 

труд. 
1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

22 Про ежа. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

23 Про вклады. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

24 Занимательные 
особенности яблока. 

1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

25 Полевой хомяк. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
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26 Про полевого хомяка. 1 Работа в парах. 

Ролевая игра. 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

27 Ловушки для денег. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

28 Про хомяка и его запасы. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
29 Про бобров. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
30 Бобры строители. 1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

31 Такие разные деньги. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
32 Материал для плотин. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

33 Позвоночные животные. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

34 Встреча друзей. 1 Работа в парах. 

Ролевая игра. 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

 Итого: 34   

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Про дождевого червяка. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

2. Кальций. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

3. Сколько весит облако? 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

4. Хлеб, всему голова. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

5. Про мел. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
6. Про мыло. 1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

7. История свечи. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
8. Магнит. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
9. Дождевые черви. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

10 Полезный кальций. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

11 Про облака. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

12 Про хлеб и дрожжи. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
13 Интересное вещество мел. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

14 Чем интересно мыло и как 
оно «работает»? 

1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

15 Про свечи. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
16 Волшебный Магнит. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
17 Проверь себя. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

18 Что такое «бюджет»? 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

19 Семейный бюджет. 1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 

мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

20 Откуда в семье берутся 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
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 деньги? Зарплата.    

21 Откуда в семье берутся 

деньги? Пенсия и 
социальные пособия. 

1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

22 Откуда в семье берутся 

деньги? Наследство, вклад 

выигрыш. 

1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

23 На что тратятся семейные 
деньги? Виды расходов. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

24 На что тратятся семейные 

деньги? Обязательные 
платежи. 

1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

25 Как сэкономить семейные 
деньги? 

1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

26 Расходы и доходы 
бюджета. 

1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

27 Планируем семейный 

бюджет. 

1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

28 Подсчитываем семейный 
доход. 

1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

29 Пенсии и пособия. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
30 Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы. 
1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

31 Подсчитываем расходы. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

32 Расходы на обязательные 
платежи. 

1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

33 Подсчитываем 
сэкономленные деньги. 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

34 Проверь себя. 1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

 Итого: 34   

4 класс 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1. Старинная женская 
одежда. 

1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

2. Старинные женские 
головные уборы. 

1 Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

3. Старинная мужская одежда 

и головные уборы. 

1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primarySchool 

4. Жилище крестьянской 
семьи на Руси. 

1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

5. Внутреннее убранство и 

предметы обихода 
русской избы. 

2 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

6. История посуды на Руси. 1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 
https://fmc.hse.ru/primarySchool 

7. Какие деньги были 

раньше в России 

1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

8. Томат. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primarySchool 

9. Болгарский перец. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primarySchool 
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10. Картофель. 1 Работа в парах. 

Ролевая игра. 
https://fmc.hse.ru/primar

ySchool 
11. Баклажан. Семейство 

Паслѐновые. 

1 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

12. Лук. 1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

13. Капуста. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

14. Горох. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

15. Грибы. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

16. Творческая работа. 1 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

17. Потребительская корзина. 2 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

18. Прожиточный минимум. 1 Работа в парах. 

Ролевая игра. 
https://fmc.hse.ru/primar

ySchool 
19. Инфляция. 1 Беседа, дискуссия в 

формате свободного 

обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

20. Распродажи, скидки, 
бонусы. 

2 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

21. Благотворительность. 1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

22. Страхование. 1 Квест, игра «Что? Где? 
Когда?». 

https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

23. В бассейне. 1 Ролевая игра. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

24. Делаем ремонт. 2 Тестирование. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

25. Праздничный торт. 1 Беседа, конкурс. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

26. Обустраиваем участок. 1 Работа в парах. 

Ролевая игра. 
https://fmc.hse.ru/primar

ySchool 
27. Поход в кино. 2 Беседа, дискуссия в 

формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

28. Отправляемся в 
путешествие. 

1 Круглый стол. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

29. Составляем словарик   по 
финансовой грамотности. 

1 Квест, конкурс. https://fmc.hse.ru/primar
ySchool 

 Итого: 34   



 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия 

имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реа-

лизацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формиро-

вания у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосо-

вершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только го-

товность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные за-

дачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образова-

тельной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные зна-

ния, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных уни-

версальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практиче-

ских и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-

го образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формиро-

вания универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обу-

чающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

.Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обу-

чения и развития младшего школьника 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучаю-

щимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпред-

метному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обуча-

ющихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания 

и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова-

ния. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Тре-

бованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают сле-

дующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, сове-

сти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос-

питанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формиро-

вания общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повы-

шение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматрива-

ются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учи-

теля и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем под-

ростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспита-

ния (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, фор-

мировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятель-

ности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характери-

стик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обу-

чающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-

ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимисяпредметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-

сти; 
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– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятив-

ный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуника-

тивный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич-

ных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому уси-

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для до-

стижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайше-

го развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува-

жение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) пре-

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструиро-

вания современного процесса образования 

 

Образовательная деятельность в начальных классах ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» 
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осуществляется на основе учебников УМК «Школа России», в которых связь универсаль-

ных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение за-

дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучаю-

щимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, орга-

низации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обу-

чающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающих-

ся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Су-

щественную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб-

щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 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 ос-

нове плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных уни-

версальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школь-

ников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при ре-

шении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования ма-

тематической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (напри-
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мер, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приема решения задач как универ-

сального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событи-

ях 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 морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета спо-

собствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию необхо-

димости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания мо-

делей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родно-

го края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует фор-

мированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразитель-

ной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целе-

полаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соот-

ветствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответ-

ствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об-

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных му-

зыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном 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 музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль-

турным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-
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ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую де-

ятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб-

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про-

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-

вождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстни-

ками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в про-

цессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в про-

цессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учеб-

ного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлече-

ния интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о му-

зыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять ана-

лиз, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержа-

ния и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
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– 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 предмет-

но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе органи-

зации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информа-

ции, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к со-

стоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-

нию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального обще-

го образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становле-

ния всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся труд-
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ности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной 

оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие 

успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в 

электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представле-

но в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

    пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, ино-

странный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные 

умения», в котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому году 

обучения. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных дей-

ствиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные 

курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Пла-

нируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 

их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД 

дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные дей-

ствия включают перечень базовых логических действий; базовых исследовательских дей-

ствий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий 

участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой дея-

тельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рас-

суждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, 

самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Совместная дея-

тельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, мето-

ды, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех видов 

УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в 

формирование универсального действия, но всё это может корректироваться, уточняться и 

дополняться учителем с учётом особенностей контингента обучающихся данной образова-

тельной организации, а также наличия конкретной образовательной среды. 
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2.3.Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНА-

ЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» (далее – Программа) до 2025 

года разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармонично-

го вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружа-

ющими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ ЧОУ 

СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРА-

ВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» и призвана помочь всем участникам образовательного про-

цесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу вос-

питывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; ак-

тивное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

 

2.3.2.Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного  

Процесса 

Процесс воспитания в ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНА-

ЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» основывается на следующих 

принципах:  

 Христоцентричность - определяющий принцип образовательной и воспитательной деятельности - 

означает  ориентированность человека на нравственный личностный идеал Христа. Подлинная личность 

открывается только в личной встрече с Христом, в моральном подвиге ее богоуподобления; 

 Соборность (церковность). Внутренняя жизнь православной гимназии  подчинена церковному 

уставу и календарю, средоточие ее - храм во имя святителя Луки, новомученика и исповедника Россий-

ского. Соборность является важнейшим принципом всей деятельности гимназии, определяющей специфи-

ку школы как этико-трудовой, развивающей коллективную совместную учебную и трудовую деятель-

ность, соборную инициативность и ответственность учащихся; 

 Взаимосвязь воспитания для вечной и земной жизни. Приоритет духовно-нравственного воспита-

ния перед информационно-рациональным и физическим развитием личности; 

 Личностность. Раскрытие личностных качеств как богодарованных способностей человека, выра-

жающих его сущность образа и подобия Божия; 

 Свободное и творческое развитие личности  в синергии с Богом. Воспитание глубокой потребности 

в общении с Богом, искании Его воли, выполнения евангельских заповедей; 

 Сотериологичность (спасительность) образования означает научить православной вере ребенка, 

через нравственное преображение души (богоуподобление) прийти к спасению души. 

  Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ре-

бенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в 

образовательной организации;  

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая под-

держка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся 

и педагогических работниеков как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  
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 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания    различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включен в различные виды соци-

альной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образо-

вательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и со-

циализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности;  

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ-

ектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;  

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимо-

действия школьников и педагогов;  

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения.  

Основными традициями воспитания являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий пе-

дагогов, в первую очередь, это участие в богослужениях и воцерковление;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный ана-

лиз их результатов;  

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а так-

же их социальная активность, основная часть мероприятий является общегимназической, для всех ступе-

ней образования;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне 

класса, так и на уровне школы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся за-

щитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении кон-

фликтов) функции и т.д.  

- традиции патриотического воспитания, основанные на христианском понимании служения Отечества. 

 

Реализация воспитательной системы гимназии 
Идеи воспитательной работы базируется на христианских принципах мировоззрения и новых стандар-

тах образования Российской Федерации. 

Цель воспитательной работы – формирование личности обучающегося как христианина и гражданина 

своего Отечества, которая достигается через реализацию следующих задач: 

-Формирование общей культуры личности обучающихся, воссоздание духовного и патриотического са-

мосознания воспитанников; 

-Воспитание стремления к высоким духовно-нравственным ценностям православия: гражданственно-

сти, патриотизму, трудолюбию, уважению правам и свободам человека, любви к окружающей природе, се-

мье; 

-Воспитание нравственной личности, руководящейся в своей деятельности такими христианскими цен-

ностями, как смирение, терпение, милосердие, открытость и искренность, уважение к старшим, законопо-

слушность; 

-Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддерживание традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

-Реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддерживание активного 

участия классных сообществ в жизни школы;  

-Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии, работающие по школьным программам вне-
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урочной деятельности; 

-Организация профориентационной работы со школьниками; 

-Развитие предметно - эстетической среды школы; 

-Организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направ-

ленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Каждая задача находит отражение во всей работе гимназии, особенно в проводимых праздниках и вне-

школьных мероприятиях, системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, подготовке к 

творческому экзамену, работе классных руководителей и летнего лагеря. 

Реализация воспитательной работы происходит в гимназии согласно годовому кругу, идея которого 

принадлежит  С.А.Рачинскому. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целе-

вым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально зна-

чимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут, начальное воцер-

ковление ребят и знакомство с христианским мировоззрением и добродетелями. 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, базирующихся на христианстве; 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибе-

гая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной при-

надлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действо-

вать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

   Укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу, осознание себя чадом Русской 

Православной Церкви, благоговейное отношение к святыням, наличие навыков добродетельной жизни 

  К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

  Наличие навыков неприятия зла, различения греха 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш-

ного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защи-

те и постоянном внимании со стороны человека;  
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 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собствен-

ной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо поддерживающие отноше-

ния, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) приоритетом яв-

ляется создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел: 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам на основе христианского миропонимания (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; понимание значения нравствен-

ности, веры и Церкви в жизни человека, семьи и общества); 

 Устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богоче-

ловеке – Господе Иисусе Христе; 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному микрорайону, городу, стране в целом, опыт дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт про-

ектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания соб-

ственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализа-

ции. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориенти-

роваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из труд-

ных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

 

2.3.3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру-

ются совестно педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа-

гогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 Эколого- благотворительная акция «Собери батарейки» 

 Акция «Общегимназический субботник» 

 Акция «Рождественский подарок» 

 Акция «Этнокультурная мозаика» 

Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным собы-

тиям: 

 Участие во Всероссийском движении «Бессмертный полк». 

 Акция «Свеча памяти» 

 Акция «ВОВ в моей семье» 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы:  

 Двунадесятые праздники 

 Фестиваль национальных культур 

 Светлая Пасха 

 День Знаний 

 День Учителя 

 День Здоровья 

 Детский Пасхальный фестиваль 

 Сретенские чтения 

 Рождественский спектакль 

 Фестиваль детского творчества. 

 Праздник «Широкая масленица» 

 Праздник «Последний звонок» 

 Вручение аттестатов 

Ежегодные конкурсы: 

 «Лучший класс  года»  

 «Преодоление»  

Совместные мероприятия педагогов, учащихся, родителей - театрализованные выступления, гости-

ные, праздники. Проводятся на традиционные школьные мероприятия: День учителя, День семьи, Рожде-

ственский спектакль, Пасха Красная. 

Концерты: 

 День гимназии 

 Пасхальный концерт 

 Отчетный концерт 

На уровне классов: 

 День именинника. 

 Капустники, вечера и др. 

 Праздничные мероприятия с родителями: «День матери», «Новый год» и др. 

 Совместные итоговые родительские собрания. 
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На индивидуальном уровне: 

 Участие в ключевых делах школы (класса) в одной из возможных для себя ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

   Осуществляя работу классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; инди-

видуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащи-

мися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационной направленности),позволяющие с одной стороны,–вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой,– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них зна-

чимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 Организация детей во время богослужений; 

 Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школь-

ников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной по-

зиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; экскур-

сии, организуемые классными руководителя ми и родителями; празднования в классе дней рождения де-

тей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творче-

ские подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки»и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и прави-

ла общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, по-

гружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими всего классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным пси-

хологом; 

 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание взаимоотноше-

ний с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.); 

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфо-

лио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже-

ния, но и в ходе индивидуальных не формальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года–вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренин-

ги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупрежде-

ние и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 
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-привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и  учителями- предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образова-

тельной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплоче-

ние семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к самоорга-

низации и самообразованию, саморазвитию; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, спортивные соревно-

вания, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и многие другие, позволяющие эф-

фективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему возможность попробовать свои силы в различных 

видах деятельности. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных обучающимися её видов. 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обуча-

ющимися социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, города; 

 Участие в олимпиадах; 

 Разработка проектов к урокам. 

В рамках направления реализуются следующие программы:  

начальная школа: Юным умникам и умницам. 

 



383 

383 

 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обуча-

ющихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи; 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, города. 

В рамках направления реализуются следующие программы:  

начальная школа: хореография, «Умелые руки», пластилинография 

 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуни-

кативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое     мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к  разнообра-

зию взглядов людей. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ обу-

чающихся; 

 Проведение встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, райо-

на, города; 

 Разработка составных элементов Рождественского спектакля, участие в представлении; 

 Участие в богослужении. 

В рамках направления реализуются следующие программы:  

начальная школа: Православная культура, Закон Божий, Церковное пение, Учебная литургия. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспи-

тание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельно-

сти и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

В рамках направления реализуются следующие программы:  

начальная школа: «Моё Оренбуржье», музейное дело 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на фи-

зическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлению: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»; школьных 

спортивных соревнований; 

 Проведение бесед по охране здоровья; 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

В рамках направления реализуются следующие программы: Футбол, ОФП, Настольный теннис. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих спо-

собностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 
В рамках направления реализуются следующие программы:  

начальная школа: «Умелые руки» 
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 
В рамках направления реализуются следующие программы:  

начальная школа: Юным умникам и умницам, Кукольный театр 

 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсужда-

емой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 симфонию науки и христианского мировоззрения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность при-

обрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок элементов игры, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению добро-

желательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 специально разработанные уроки, занятия - экскурсии, которые расширяют образовательное про-

странство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самооргани-

зации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсужде-

ния, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучаю-

щихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными образовательны-

ми потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки, урок - деловая игра, урок – путешествие, 

урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (викторины, литера-

турная композиция, конкурс газет и рисунков и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих со-

временные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки - онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициатив-

ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьни-

кам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Ученическое само-

управление осуществляется следующим образом.  
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На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по во-

просам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагиваю-

щих их права и законные интересы;  

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и ор-

ганизующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фести-

валей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприя-

тий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и класс-

ных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления рабо-

ты класса.  

На индивидуальном уровне:  

 участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных,  внешкольных, клас-

сных дел; 

 участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях; 

 участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д. 

 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» и «Школьные Медиа» 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе является созда-

ние условий успешной социализации личности, главным из которых является развитие у детей социаль-

ной активности: способности и готовности к творческому преобразованию окружающей реальности, пре-

одолению трудностей, деятельному отношению к настоящему и проектированию будущего. Активность - 

это способ самовыражения личности ребенка, при котором сохраняется ее целостность, автономность, ин-

дивидуальность; проявление субъектности ребенка, способности к самореализации в творческой деятель-

ности, общении. 

В школе используются следующие формы работы: 

Социальная практика - социально значимая деятельность, направленная на решение социальных про-

блем с целью накопления детьми социального опыта и освоения навыков социального взаимодействия с 

разными социальными субъектами. 

 Встречи с представителями социальных институтов, деловые и ролевые игры. 

 Волонтерская деятельность (добровольческие и благотворительные акции), шефская работа. 

 Помощь социально незащищенным слоям населения, общественно – полезные дела, участие в со-

циальных проектах. 

Проектно - исследовательская деятельность школьников формирует самостоятельность и творчество, 

потребность в самореализации и самовыражении; развивает личность школьника, его творческие и интел-

лектуальные возможности; реализует принцип сотрудничества между педагогами и обучающимися; ведет 

обучающихся по ступенькам роста личности. 

Участия обучающихся в конкурсном движении и спортивных соревнованиях различного уровня. 

Создавая условия для  формирования  у подрастающего поколения активной жизненной пози-

ции,  конкурсы  и соревнования выполняют важнейшую  функцию творческого развития и социализации 

детей. 

Участие детей в паломнических поездках. Паломничество- это поездка к святым местам, где дети 

узнают историю родного края, нашей страны, Церкви, знакомятся с подвигами святых угодников. 

Посещение музеев, экологических троп, туристических маршрутов. 
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Модуль 3.7. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре-

бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную со-

ставляющие такой деятельности.  

Система профориентационной деятельности школы состоит из следующих этапов: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 

 Тематические классные часы «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 

 Экскурсии на предприятия, где работают родители.  

 Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

 Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой дедушка – лет-

чик» и т.д.  

 Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, квесты, расширяющие знания школь-

ников о типах профессий. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной дея-

тельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

 Профориентационные уроки. 

 Неделя профориентации "В мире профессий": деловые игры, квесты, расширяющие знания школь-

ников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной ин-

тересной школьникам профессиональной деятельности. 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и организаций горо-

да.  

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, в 

чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; мастер-классы с участием профес-

сионалов. 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы.  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значе-

ние в процессе выбора ими профессии; 

 Профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, в 

чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; мастер-классы с участием профес-

сионалов; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн -тестирования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» проект по ранней профессиональной ориентации «Би-

лет в будущее». 

 Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Дни открытых дверей» и др.); 

 Трудоустройство подростков.  
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4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы  

 Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значе-

ние в процессе выбора ими профессии; 

 Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в ос-

новную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.   

 Мастер-классы с участием профессионалов; 

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существую-

щих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн -тестирования; 

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уро-

ков: Федеральный проект «Успех каждого ребенка» проект по ранней профессиональной ориентации «Би-

лет в будущее». 

 Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Дни открытых дверей» и др.); 

 Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях.  

5 этап. «Моя профессия»  

 Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, на работу, в армию и т.п.  

 

3.8. Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко-

лы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы по созданию про-

странства школы: 

На уровне школы 

 Оформление помещений гимназии в соответствии с православной эстетикой; 

 Домовый храм гимназии; 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) и их 

периодическая переориентация в соответствии со знаменательными и календарными датами; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, фо-

тоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образова-

тельной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздни-

ков, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организа-

ции знаковых событий; 

 Оформление экспозиций школьного музея; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб.; 

На уровне класса 

 благоустройство классных кабинетов: озеленение, оформление стендов., уголков небесного покро-

вителя класса. 

На индивидуальном уровне  

 Организация индивидуальных выставок,  «Поздравляем с Днем рождения» и т.д. 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории;  
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• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах.  

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности.  

На школьном уровне:  

 общешкольный Родительский комитет – участие родителей в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 участие родителей в праздничных богослужениях и учебной литургии; 

 Участие родительской общественности в подготовке Рождественского спектакля, паломниче-

ских поездках; 

 дни открытых дверей – посещение родителями школьных уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и конференции -  обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников; 

 родительский  всеобуч - получение ценных рекомендаций и советов от духовника гимназии, 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмен собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей. 

На  уровне класса:  

  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

  участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных ме-

роприятий воспитательной направленности;  

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей); 

  классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и    

  социализации детей их класса;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания обучающихся класса. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Службы медиации по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 взаимодействие родителей (законных представителей) обучающихся со Службой психолого-

педагогического сопровождения школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального 

характера; 

 участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникновения острых про-

блем, связанных с поведением, обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных меро-

приятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и ро-

дителей. 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осу-

ществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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Анализ осуществляется ежегодно силами администрации школы, классных руководителей.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в школе, 

являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение каче-

ственных показателей деятельности; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориенти-

рующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального, ду-

ховно-нравственного воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, мероприятий, проводимых в школе по разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по проведению различ-

ного рода мероприятий, мониторинг участия в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п.  

различного уровней. 

2. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного разви-

тия обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспита-

тельной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся является педагогическое наблюдение, а так же является изучение уровня воспитанности по методи-

ке Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом по школе. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие про-

блемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педаго-

гическому коллективу. 

3.Состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение уровня удовлетво-

ренности детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждени-

ем его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности образовательным и 

воспитательным процессом, беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педаго-

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  
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- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимодействия образова-

тельной организации и семей обучающихся. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли организуемая в школе сов-

местная деятельность школьников и педагогов интересной, событийно насыщенной, личностно развива-

ющей и социально ориентированной. 

4.Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение классных руководи-

телей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со спецификой своей профессиональной 

деятельности и особенностями своих воспитанников; соответствие используемых педагогами форм рабо-

ты с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих воспитанников; актуальность и разно-

образие содержания их совместной с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные резуль-

таты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных руководителей является 

анализ воспитательной работы класса, посещение (с согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ по-

веденных педагогами мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный про-

цесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: испытывают ли классные 

руководители затруднения в определении цели своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; добро-

желателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?  
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 
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3. Организационный раздел  

 
3.1. Учебный план начального общего образования ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная 

православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»  на 2022-2023 

учебный год 

В соответствии с п. 32.1 федерального государственнрогообразовательного стндарта 

начального общего образования( ФГОС НОО) учебный план  ООП НОО   ЧОУ СОШ «Оренбургская 

епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» 

определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

-состав и тсруктуру обязательных предметных областей; 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных облатей, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образованияя. И учебное время, отводимое на их изучение по классам(годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие 

обязатеьные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные 

модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики: учебный модуль «Основы 

православной культуры» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО «Для организаций, в которых языком образования 

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

Россий ской Федерации, государственных языков республик  РФ осуществляеится при наличии 

возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». 

В ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного 

Иоанна Кронштадтского»   языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 32.1 

ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке(русском) 

из числа языков народов Россий ской Федерации, государственных языков республик  РФ 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в срок до 01 сентября нового 
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учебного года. В своих заявлениях родители (законные представители  несовершеннолетних 

обучающихся) ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого пра-

ведного Иоанна Кронштадтского»  перед новым учебным годом ( в срок до 01 сентября нового 

учебного года) отказались от изучения  предметов «Родной язык (русский)» и литературное чтение 

на родном(русском) языке в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культер и 

светской этики» (далее- ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4 классов (1 час в неделю, 

всего- 34 часа). Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и обеспе-

чивает реализацию профиля гимназии. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования СанПиН 

1.2.3685-21: 

Учебная нагрузка при 

5-дневной учебной 

нделе, не более 

1 класс 21 ч 

Продолжительность 

учебного заняти для 

обучающихся не более 

1 класс(сентябрь – декабрь) 35 минут 

1 класс( январь- май) 40 минут 

Классы, в которых 

обучаются дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

40 минут 

2-4 классы 40 минут 

 1 

классы 

При включении в 

расписании 

занятий 2-х 

уроков физичекой 

культуры в 

неделю 

4 урока 

  2-4 классы, в 

которых 

обучаются дети с 

ОВЗ 

5 уроков 

Проведение 

сдвоенных уроков 

1-4 клалссы Не проводятся 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 класс 2,0 ч 

Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов (п.32.1 ФГОС НОО).  

Продолжтельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом- не иенее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Для удовлетеворения биологической потребности в движении независимо от возрвста 

обучающихся в рамках реализации ООП НОО ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православ-

ная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»   в качестве третьего часа 

физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами учебного плана ООП 

НОО представляется возможность посещения курса внеурочной деятельности «Спортивные  игры».  

Выбор данного учебного курса внеурочной деятельности осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ЧОУ СОШ 

«Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского»  и учитывает образовательне потребности и интересы обучающихся. Содержание данного 



393 

393 

 

 

учебного курса внеурочной деятельности включает в себя изучение популярных национальных 

видов спорта, подвижных игр и развлечений, основывающихся на этнокультурных, исторических и 

современных традициях региона и школы. Учебный курс внеурочной деятельности  «Спортивные 

игры» позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 

сортивных соревнованиях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и отражает профиль гимназии.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся, использовано на предметную область «Духовность», которая реализу-

ется через предметы «Закон Божий» и «Православная культура» 
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Учебный план  

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

(1 кл. — 5-дневная учебная неделя, 2—4 кл. — 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

                                

Классы 

 

Учебные предметы  

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3 

 

 

Духовность  

Закон Божий 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная дей-

ствующими санитарными правилами и гигиеническими норматива-

ми 

21 23 23 23 90 
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В 2023 – 2024 учебном году предусмотрена промежуточная аттестация в 1-4 классах в следующей 

форме: 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации Сроки 
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Русский язык 

1 кл.: Диктант 

2-4 кл.: Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 
1-4 кл.: Работа с текстом. Проверка 

техники чтения 

Иностранный язык 2-4 кл.: Контрольная работа 

Математика 1-4 кл.: Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 кл.: Контрольная работа 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
4 кл.: Защита сообщений 

Музыка 

1-2 кл: Творческий групповой проект 

(отчетный концерт) 

3-4: Тестирование 

Изобразительное искусство 
1-4 кл.:  

Защита творческих работ: рисунок 

Технология 
1-4 кл.: Защита творческих работ: 

творческий групповой проект 

Физическая культура 

1-3:Сдача нормативов физической 

подготовленности 

4:Обязательный региональный зачёт 

Закон Божий  
2-3 кл.: Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способно-

стей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности сформирован с учетом предоставления 

права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновоз-

растной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и про-

ектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечива-

ющих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, прояв-

лять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школь-

ника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  
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При выборе направлений и отборе содержания обучения учитывались: 
1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенно-

сти контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности 

их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, нацио-

нальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Для организации внеурочной деятельности в начальной школе ЧОУ СОШ «Оренбургская епархи-

альная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» используются в основ-

ном внутренние ресурсы образовательного учреждения.  

    

Направление Решаемые задачи 

1. Спортивно-оздоровительная 

деятельность  

-направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жиз-

ни 

2. Общекультурное направление 

-организуется как система разнообразных творческих ма-

стерских по развитию художественного творчества, способно-

сти к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной дея-

тельности. 

3. Духовно-нравственное 

направление 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чув-

ства патриотизма, формирование позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

4. Общеинтеллектуальное 

направление  
 

-организуется как углубленное изучение учебных 

предметов в процессе совместной деятельности по выполне-

нию проектов. 

5. Социальное направление 
-направлена на совершенствование функциональной коммуни-

кативной грамотности, культуры диалогического общения, 

толерантности. 

 

 

Недельный учебный план внеурочной деятельности  

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название объедине-

ния, предмета 

Количество часов в неделю 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Обязательный компо-

нент православного 

цикла (духовно-

нравственное 

Православная куль-

тура 

1 1 1  

Церковное пение 1 1 1 1 
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направление) Церковнославянский 

язык 

 1 1 1 

Закон Божий  1 1 1 1 

 Общекультурное направ-

ление 

 

 

 

 Умелые руки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Народоведение 1 1 1 1 

 

Социальное направ-

ление 

 

Разговоры о важном 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Общеинтеллектуальное 

направление 
Проектная деятель-

ность: Юным умни-

кам и умницам 

1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная дея-

тельность 

Спортивные игры 1 1 1 1 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного 

направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное 

участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллектив-

ной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление 

внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: учебные 

курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприя-

тия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. К 

участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в по-

мещении образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), участ-

вующего во внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и 

др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой рабо-

те могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспита-

тели, библиотекарь и др.). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортив-

ную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования 

строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, основной 

учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

Методики изучения результативности внеурочной деятельности обучающихся 

Личностные УУД 

Методика Цель 

Кто я? (модификация методики М. 

Куна) 

Выявление сформированности Я-концепции и самоотношения 

Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи  

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи 

Моральная дилемма (норма взаимо-

помощи в конфликте с личными ин-

тересами) 

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи в условиях мо-

ральной дилеммы 

Незавершенная сказка Выявление развития познавательных интересов и инициативы, 

действия смыслообразования 

Коммуникативные УУД 

Методика Цель 

Левая и правая стороны  

(Ж. Пиаже) 

Выявление уровня сформированности действий, направленных на 

учет позиции собеседника 

Кто прав? (Г.А. Цукерман) Выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника 

Рукавички (Г.А. Цукерман) Выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

Дорога к дому Выявление уровня сформированности действий по передаче ин-

формации и отображению предметного содержания и условий де-

ятельности 

Регулятивные УУД 

Методика Цель 

Выкладывание узора из кубиков Выявление развития умения принимать и сохранять задачу вос-

произведения образца, планировать свое действие в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 
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процессу 

Проба на внимание  

(П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 

Выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля 

Корректурная проба Оценка устойчивости внимания 

Не решаемая задача (Н.В. Витт) Выявления уровня упорства в преодолении препятствий 

Познавательные УУД 

Методика Цель 

Диагностика универсального дей-

ствия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

Выявление сформированности общего приема решения задач 

Нахождение схем к задачам (А.Н. 

Рябинкина) 

Определение умения выделять тип задачи и способ ее решения 

Решение задач (А.З. Зак) Выявление уровня развития аналитической операции, способности 

действовать в уме, в целом – уровень развития теоретического 

способа решения проблем 

Оценка вербально-логического мыш-

ления 

Выявление развития способности к обобщению и выделению су-

щественных признаков 

 

Результаты диагностики фиксируются в портфеле достижений обучающихся. 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности педагоги и классные руководители пла-

нируют в рабочих программах. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительно-

го образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым цен-

ностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в за-

щищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального дей-

ствия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятель-

ном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно 

настроены, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 
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Методики изучения результативности внеурочной деятельности обучающихся 

Личностные УУД 

Методика Цель 

Кто я? (модификация методики М. 

Куна) 

Выявление сформированности Я-концепции и самоотношения 

Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи  

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи 

Моральная дилемма (норма взаимо-

помощи в конфликте с личными ин-

тересами) 

Выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи в условиях мо-

ральной дилеммы 

Незавершенная сказка Выявление развития познавательных интересов и инициативы, 

действия смыслообразования 

Коммуникативные УУД 

Методика Цель 

Левая и правая стороны  

(Ж. Пиаже) 

Выявление уровня сформированности действий, направленных на 

учет позиции собеседника 

Кто прав? (Г.А. Цукерман) Выявление сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника 

Рукавички (Г.А. Цукерман) Выявление уровня сформированности действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

Дорога к дому Выявление уровня сформированности действий по передаче ин-

формации и отображению предметного содержания и условий де-

ятельности 

Регулятивные УУД 

Методика Цель 

Выкладывание узора из кубиков Выявление развития умения принимать и сохранять задачу вос-

произведения образца, планировать свое действие в соответствии с 

особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 

процессу 

Проба на внимание  

(П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) 

Выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля 

Корректурная проба Оценка устойчивости внимания 

Не решаемая задача (Н.В. Витт) Выявления уровня упорства в преодолении препятствий 

Познавательные УУД 

Методика Цель 

Диагностика универсального дей-

ствия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

Выявление сформированности общего приема решения задач 

Нахождение схем к задачам (А.Н. 

Рябинкина) 

Определение умения выделять тип задачи и способ ее решения 

Решение задач (А.З. Зак) Выявление уровня развития аналитической операции, способности 

действовать в уме, в целом – уровень развития теоретического 

способа решения проблем 
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Оценка вербально-логического мыш-

ления 

Выявление развития способности к обобщению и выделению су-

щественных признаков 

 

Результаты диагностики фиксируются в портфеле достижений обучающихся. 

Результативность и эффекты внеурочной деятельности педагоги и классные руководители пла-

нируют в рабочих программах. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного и дополнительно-

го образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым цен-

ностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в за-

щищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального дей-

ствия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятель-

ном социальном действии, «действии для людей и на людях», которые вовсе не обязательно положительно 

настроены, молодой человек действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 

3.3. Календарный учебный график для обучающихся 1-4 классов ЧОУ СОШ «Оренбург-

ская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтско-

го»  на 2023-2024 учебный год 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников образовательных отноше-

ний, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона 

и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в соответствии 

с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) и с учё-

том требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
Учебный год начинается 1 сентября.  

 

Дата окончания учебного года для обучающихся 1 классов  не ранее, чем по истечении 33 

учебных недель (при условии выполнения учебных программ), для обучающихся 2-4 классов - не 

ранее, чем по истечении 34 учебных недель (при условии выполнения учебных программ). 

Продолжительность учебного года: 

 

в 1 классе -33 недели, с 2-го по 4-ый класс – 34 недели. 

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 

осенние каникулы – 28.10.2023г. по 05.11.2023г.(9 дней); 

 

зимние каникулы – 31.12.2023г. по 08.01.2024г. (9 дней); 

 

весенние каникулы – 25.03.2024г. по 02.04.2024г. (9 дней); 
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летние каникулы – июнь, июль, август (3 месяца); 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 12.02.2024г. по 18.02.2024г. (7 
 
дней). 

Продолжительность учебной рабочей недели: пятидневная рабочая неделя в 1-х классах, 

пятидневная   рабочая неделя в 2-4 -х классах 

Сменность  занятий:  1  смена   

Продолжительность уроков: 2-4 классы: 40 минут. 

Продолжительность урока для 1 класса в  сентябре-декабре -35 минут,  в январе – мае по 40 

минут. 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 апреля  2024 года по 24 мая    2024 го-

да. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах осуществляется по пяти-

балльной системе. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством сопо-

ставления результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании первого клас-

са. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, низкий, средний, высо-

кий уровни). 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

ЧОУ СОШ «Оренбургская Епархиальная православная гимназия им. Святого праведного  

        Иоанна Кронштадтского»  
 

 

Месяц фазы Модуль. Направ-

ление воспита-

тельной деятель-

ности 

 

Воспитательная за-

дача 

 

 

Содержание деятель-

ности (ценностно-

смысловые ориента-

ции) 

Название меропри-

ятия, дата проведе-

ния 

 

Форма 

проведе-

ния 

 

Соци-

альное 

партнер-

ство 

СЕНТЯБРЬ  

 

Духовно-

нравственное вос-

питание. Модуль 

«Ключевые об-

щешкольные дела» 

1) Молитвенное воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

Цельность духовной и 

интеллектуальной жиз-

ни 

Молебен на начало 

учебного года 

Мо-

лебен 

 

Модуль «Экскур-

сии, экспедиции, 

походы» 

1) Формирование у обу-

чающихся ценности ду-

ховной жизни 

 

 

Ценность духовной 

жизни 

«По святым местам»  Палом-

ническая 

поездка в 

храм  с. 

Павловка 

Туристи-

ческое 

агентство 

«Лидия – 

тур» 

Модуль «Органи-

зация предметно-

эстетической сре-

ды» 

1) Формирование у обу-

чающихся религиозных 

традиций и эстетического 

выражения этих традиций 

Религиозно-

нравственное развитие и 

просвещение общества 

Богородице-

Рождественские 

чтения 

Круглый 

стол, 

мастер-

классы  

Отдел 

образо-

вания и 

катехи-

зации 

Орен-

бургской 

епархии, 

Мини-

стерство 

образо-

вания 

Орен-

бургской 

области 
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Модуль «Само-

управление» 

 

 

1) Расширение простран-

ства взаимодействия обу-

чающихся со сверстника-

ми в процессе духовного 

и нравственного форми-

рования личности  

Ценность активной 

жизненной позиции и 

нравственной ответ-

ственности личности 

«Лучший классный 

уголок» 

Конкурс. 

Начало 

оформле-

ния  

 

Модуль «Классное 

руководство» 

1) Формирование у обу-

чающихся ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики 

Нравственные ценности 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь) 

«Лето. Отдых и 

труд» 

Темати-

ческий 

классный 

час, рабо-

та с клас-

сным 

коллек-

тивом 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела»  

 

 

Формирование отношения 

к образованию как обще-

человеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, 

в стремлении к интеллек-

туальному овладению 

материальными и духов-

ными достижениями че-

ловечества, к достижению 

личного успеха в жизни 

Ценность знания «1 сентября» Торже-

ственная 

линейка 

 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность, 

регио-

нальное 

отделе-

ние пар-

тии 

«Единая 

Россия» 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Мо-

дуль«Профориента

ция» 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе зна-

ний, умений, навыков и 

компетенций, о перспек-

тивах их практического 

применения во взрослой 

жизни 

Смысл обучения «Дорога в хор» 

«Дорога в хореогра-

фический ансамбль» 

Прослу-

шивание 

в хор 

гимназии, 

Пробы в 

хорео-

графиче-

ский ан-

самбль 

Музы-

кальная 

школа 

№1 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

 «Работа с родите-

лями» 

Формирование у обучаю-

щихся культуры здорово-

го образа жизни, ценност-

ных представлений о фи-

зическом здоровье, о цен-

ности духовного и нрав-

ственного здоровья 

Здоровый образ жизни «Осенние старты» Спортив-

ный 

праздник 

(берег 

реки 

Урал) 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

  Семейное воспита-

ние 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Формирование отношения 

к образованию как обще-

человеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, 

в стремлении к интеллек-

туальному овладению 

материальными и духов-

ными достижениями че-

ловечества, к достижению 

личного успеха в жизни 

Ценность образования  «Итоги прошедшие 

и перспективы бу-

дущего года» 

Собрание 

роди-

тельского 

комитета. 

Конфе-

ренция 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности Модуль 

«Профориентация» 

Формирование у обучаю-

щихся ценностных пред-

ставлений о патриотизме 

Патриотизм, любовь к 

Родине, героизм, муже-

ство 

«Есть такая профес-

сия-Родину защи-

щать!»  

День 

призыв-

ника.  

Войско-

вая часть 

33860 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Интеркультурная комму-

никация 

Поддержка исследова-

тельской деятельности на 

уроках литературы, рус-

ского языка, истории, 

православной культуры 

Нравственные и духов-

ные ценности 

«Осенняя пора…» Встреча с 

орен-

бургски-

ми писа-

телями 

 

ОР-

ЛИТ 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Формирование эстетиче-

ского вкуса 

Ценность творчества и 

созидания 

Собрание творче-

ского актива гимна-

зии 

Подго-

товка к 

работе 

ИЗО-

студии 
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Экологическое вос-

питание 

 

Формирование уважи-

тельного отношения к 

родной природе 

Эстетика и уникаль-

ность природы края 

«По оренбургской 

степи» 

Темати-

ческий 

классный  

час 

 

Модуль «Школь-

ные медиа» 

 

 

 

Развитие современного 

медиа-пространства гим-

назии 

Ценность информаци-

онного пространства 

«Задачи телестудии 

«Крылья» на пред-

стоящий учебный 

год» 

Заседание 

редакци-

онного 

совета  

 

ОКТЯБРЬ  

  

Духовно-

нравственное вос-

питание. 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

1) Формирование у обу-

чающихся представлений 

о духовных ценностях 

народов России, об исто-

рии развития и взаимо-

действия национальных 

культур 

Ценность традиций и 

культуры народов Рос-

сии 

«Этнокультурная 

мозаика» 

Фести-

валь 

нацио-

нальных 

культур  

Музеи 

Нацио-

нальной 

деревни 

Интеллектуальное 

воспитание 

Модуль «Само-

управление» 

 

Выявление обучающего 

потенциала старшекласс-

ников 

Ценность педагогиче-

ского труда, передачи 

знаний 

«День дублера» День 

само-

управле-

ния 

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Модуль «Профо-

риентация» 

1) Формирование допол-

нительных условий для 

психологической и прак-

тической готовности обу-

чающегося к труду и осо-

знанному выбору профес-

сии, профессионального 

образования, адекватного 

потребностям рынкам 

труда 

Выбор профессии 

 

«Занятость молоде-

жи в различных 

сферах производ-

ства» 

Круглый 

стол со 

специа-

листами 

биржи 

труда  

Государ-

ственная 

служба 

занято-

сти насе-

ления г. 

Оренбур-

га 

2) Формирование у обу-

чающихся представлений 

об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства 

Уважение к труду «Помощь сель-

хозпредприятиям» 

Трудовая 

акция 

Про-

мышлен-

ная аг-

рофирма 

«Красно-

холм-

ская»  

3) Развитие у обучающих-

ся представлений о цен-

ности получаемых в шко-

ле знаний, умений, навы-

ков и компетенций, о пер-

спективах их практиче-

ского применения во 

взрослой жизни 

  «День гимназии» Празд

ник  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность  

Здоровьесберегаю-

щее воспитание  

Формирование куль-

туры здоровья 

Ценность физического 

здоровья 

«Здоровое питание» Встреча с 

медицин-

ским 

работни-

ком 

Област-

ная дет-

ская кли-

ническая 

больница 

(врач-

гастроэн-

теролог) 

Семейное  

Модуль «Работа с 

родителями» 

1)Формирование у обу-

чающихся и их родителей 

навыков сохранения соб-

ственного здоровья, овла-

дения здоровьесберегаю-

щими технологиями в 

процессе обучения и во 

внеурочное время 

Ценность физического 

здоровья 

«Организация здо-

рового питания в 

школе и дома» 

Роди-

тельский 

всеобуч 

Област-

ная дет-

ская кли-

ническая 

больница 

(врач-

гастроэн-

теролог) 

2)популяризация семей-

ных ценностей и ремесла 

Семья как основопола-

гающая ценность 

«День рождения 

гимназии» 

Концерт 

много-

детных 

семей в 

рамках 

ярмарки 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Развитие навыков без-

опасности 

Ценность жизни «Внимание, дорога!»  Встреча с 

инспек-

тором 

дорожно-

го дви-

Управле-

ние 

ГИБДД 

УМВД 

России 
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Модуль «Классное 

руководство» 

жения, 

работа с 

классным 

коллек-

тивом 

по Орен-

бургской 

области 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Органи-

зация предметно-

эстетической сре-

ды» 

Развитие диалога «Шко-

ла-семья-Церковь» 

Семья как основопола-

гающая ценность 

«День рождения 

гимназии» 

Ярмарка 

Органи-

зация 

эстетиче-

ского 

про-

странства 

ярмарки  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Формирование культуры 

чтения 

Поддержка исследова-

тельской деятельности на 

уроках литературы, рус-

ского языка, истории, 

православной культуры 

Ценность отечественной 

литературы и чтения 

«Любовь к чтению» Встреча с 

орен-

бургски-

ми по-

этами 

 

Орен-

бургское 

отделе-

ние сою-

за писа-

телей 

Экологическое вос-

питание 

Модуль «Само-

управление» 

 

Формирование культуры 

правильного обращения с 

бытовыми отходами 

Ценность окружающей 

среды 

«Собери батарейки» Акция «Приро-

да» 

НОЯБРЬ  

  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

Формирование у обучаю-

щихся ценностных пред-

ставлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь и 

др.) 

Нравственные ценности «Десант добра» Благо-

твори-

тельный 

концерт  

Детский 

област-

ной он-

кологи-

ческий 

центр 

Интеллектуальное 

воспитание  

Модуль «Школь-

ный урок» 

Формирование у обучаю-

щихся общеобразователь-

ных учреждений пред-

ставлений о возможно-

стях интеллектуальной 

деятельности и направле-

ниях интеллектуального 

развития личности в ходе 

проведения предметных 

олимпиад 

Интеллектуальное раз-

витие 

«Основы православ-

ной культуры» 

Органи-

зация и 

участие 

муници-

пального 

этапа 

олимпиа-

ды 

школьни-

ков по 

основам 

право-

славной 

культуры 

Мини-

стерство 

образо-

вания 

Орен-

бургской 

области, 

Орен-

бургская 

епархия  

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Модуль «Школь-

ные медиа» 

Формирование представ-

ления о важности мисси-

онерской деятельности 

посредством театральной 

постановки 

Нравственные ценности «Лучший сценарий к 

рождественскому 

спектаклю» 

Конкурс, 

проводи-

мый ки-

ностуди-

ей «Кры-

лья»  

 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Повысить интерес уча-

щихся к профилактиче-

ским методам сохранения 

здоровья 

Здоровье как ценность «Здоровьесохране-

ние» 

Оздоров-

ление в 

санато-

рии 

«Озон» 

Санато-

рий 

«Озон» 

Семейное воспита-

ние  

Модуль «Работа с 

родителями» 

Развитие диалога поколе-

ний, совместное решение 

задач 

Забота о старших и 

младших 

«Соработничество» Заседание 

роди-

тельского 

клуба 

(встреча с 

духов-

ным 

настав-

ником 

гимна-

зии)  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность  
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Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Модуль «Классное 

руководство» 

1) Формирование цен-

ностных представлений о 

любви к России, народам 

Российской Федерации, к 

своей малой родине 

Патриотизм  «В единстве духа – 

единство народа» 

Темати-

ческий 

классный 

час  

 

2) Повышение правовой 

грамотности обучающих-

ся 

Правовое государство  «Закон и порядок» Встреча с 

право-

охрани-

тельными 

органами 

УМВД 

России 

по Орен-

бургской 

области  

 

 

 

ВТОРАЯ ФАЗА 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

Молитвенное воспитание Образ чистоты и девства 

 

Введение во 

храм Пресвя-

той Богороди-

цы 

литургия  

Интеллектуальное 

воспитание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 
  

Формирование у обучаю-

щихся общеобразователь-

ных учреждений пред-

ставлений о возможно-

стях интеллектуальной 

деятельности и направле-

ниях интеллектуального 

развития личности 

Интеллектуальное развитие  «Шахматный 

турнир» 

Со-

ревнова-

ние 

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Развитие навыков и спо-

собностей обучающихся в 

сфере труда и творчества 

Творчество и созидание «Рождествен-

ский спек-

такль» 

Мастер-

ская (по-

шив ко-

стюмов) 

 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Модуль «Классное 

руководство» 

1) Обеспечение нрав-

ственного и духовного 

здоровья 

Нравственное и духовное 

здоровье 

«Образ Бого-

родицы– как 

идеал девичьей 

чистоты души 

и тела»  

Про-

блемно-

ценност-

ное об-

щение, 

работа с 

классным 

коллек-

тивом 

 

2) развитие опыта участия 

в товарищеских турнирах 

Физическое здоровье, това-

рищество  

«Кубок гимна-

зии» 

Гимнази-

ческий 

турнир по 

теннису 

 

Семейное воспита-

ние  

Модуль «Работа с 

родителями» 

Формирование представ-

лений о ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства 

Творчество и созидание «Развитие 

творческих 

способностей 

детей как один 

из аспектов 

воспитания» 

Заседание 

роди-

тельского 

клуба  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность  

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Воспитание ответственно-

го поведения, развитие 

навыков ЗОЖ 

 Ответственное поведение Наркомания – 

знак беды 

беседа ОДН 

ОУУП и 

ПДН №2 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Развитие опыта противо-

стояния таким явлениям, 

как "социальная агрес-

сия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" 

Гражданское общество «Экстремизм и 

террор» 

Видео-

лекторий  

Соблю-

дение 

норм 

дисци-

плины и 

поведе-

ния в ЧС 

Центр по 

противо-

действию 

экстре-

мизму 

УМВД 

России 

по Орен-

бургской 

области 
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Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Модуль «Школь-

ные медиа» 

 

1) Формирование пред-

ставлений о своей роли и 

практического опыта в 

производстве культуры и 

культурного продукта 

Культуросозидание  «Рождествен-

ский спек-

такль»  

Встреча и 

обсужде-

ние сце-

нария  

Дворец 

культуры 

и спорта 

«Газо-

вик» 

2) Формирование условий 

для проявления и разви-

тия индивидуальных 

творческих способностей 

Эстетическое развитие «Рождествен-

ский спек-

такль» 

Хорегра-

фическая 

студия  

Хоровое 

пение 

 

3) Формирование допол-

нительных условий для 

повышения интереса обу-

чающихся к мировой и 

отечественной культуре, 

театру и кинематографу, 

для воспитания культуры 

зрителя 

Культуроосвоение  «Рождествен-

ский спек-

такль» 

Телесту-

дия 

(съемки 

фильма, 

подго-

товка 

репорта-

жа) 

 

ЯНВАРЬ  

 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 
 

1) Формирование пред-

ставления о вере, духов-

ности, религиозной жизни 

человека 

Смысл жизни «Жизнь и тру-

ды 

св.прав.Иоанна 

Кронштадтско-

го как пример 

высокого хри-

стианского 

делания»  

Пастыр-

ская бе-

седа  

 

2) Формирование у обу-

чающихся ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие) 

Милосердие  «Рождествен-

ский подарок 

воину» 

Благо-

твори-

тельная 

акция 

Орен-

бургский 

гарни-

зонный 

военный 

госпи-

таль 

3) Формирование у обу-

чающихся ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие) 

Милосердие «Рождествен-

ская елка»» 

Благо-

твори-

тельная 

акция для 

детей 

школ-

интерна-

тов, детей 

с ОВЗ, 

детей-

инвали-

дов, де-

тей вос-

кресных 

школ, 

учащихся 

кадетских 

классов 

Дворец 

культуры 

и спорта 

«Газо-

вик» 

4) Формирование духов-

ных ценностей 

Вера, религиозная жизнь че-

ловека    

«Крещение 

Господне» 

Благо-

твори-

тельный 

концерт  

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Модуль «Профо-

риентация» 

Формирование у обучаю-

щихся общеобразователь-

ных учреждений пред-

ставлений о возможно-

стях интеллектуальной 

деятельности и направле-

ниях интеллектуального 

развития личности 

Интеллектуальное развитие Предметные 

декады 

Конфе-

ренции, 

интел-

лектуаль-

ные игры. 

Темати-

ческие 

беседы 

«Профес-

сии ин-

теллекту-

ального 

труда» 

 



408 

408 

 

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Модуль «Школь-

ный урок» 

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Безопасность поведения Инструктажи 

по ТБ 

Инструк-

тажи по 

ТБ 

Соблю-

дение 

норм 

поведе-

ния, дис-

циплины 

 

Здоровьесберегаю-

щее 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Формирование представ-

лений о ценности занятий 

физической культурой и 

спортом, понимания вли-

яния этой деятельности на 

развитие личности чело-

века 

Ценность физического здоро-

вья 

«Турнир по 

шахматам-

шашкам» 

Соревно-

вание 

 

Модуль «Школь-

ные медиа» 

 

Формирование представ-

лений о Двунадесятых 

праздниках 

Литургическая жизнь «Рождество 

Христово» 

Видео-

фильм  

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Модуль «Классное 

руководство» 

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражда-

нам, к семье 

Служение Отечеству «Снятие бло-

кады Ленин-

града» 

Темати-

ческий 

классный 

час 

 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Школь-

ные медиа» 

Формирование читатель-

ской культуры 

Ценностные представления о 

родном языке, его особенно-

стях и  месте в мире 

Библиотечный 

день  

Про-

блемно-

ценност-

ное об-

щение  

Полиэт-

ническая 

библио-

тека  

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 
 

1) Формирование пред-

ставлений о своей роли и 

практического опыта в 

производстве культуры и 

культурного продукта 

Искусство  «С добрым 

сердцем в гос-

ти к вам» 

Выездной 

спектакль  

 

2) Формирование условий 

для проявления и разви-

тия индивидуальных 

творческих способностей 

Духовный мир человека «Рождествен-

ская звезда» 

Выставка 

изо-

студии 

 

3) Формирование у обу-

чающихся навыков куль-

туроосвоения и культуро-

созидания, направленных 

на активизацию их при-

общения к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры 

Творчество и созидание  «Православие 

в объективе 

современно-

сти» 

Фотокон-

курс  

 

Экологическое вос-

питание  

Модуль «Экскур-

сии, экспедиции, 

походы» 

Формирование ответ-

ственного и компетентно-

го отношения к результа-

там производственной и 

непроизводственной дея-

тельности человека, за-

трагивающей и изменяю-

щей экологическую ситу-

ацию на локальном и гло-

бальном уровнях 

Устойчивое развитие цивили-

зации 

«Сохраним 

природу для 

будущего» 

Круглый 

стол  

Институт 

степи 

Уро РАН  

 

ТРЕТЬЯ ФАЗА 

ФЕВРАЛЬ 

  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

Молитвенное воспитание 

 

Ценность литургической 

жизни 

 

Сретение Гос-

подне 

Литургия   

Интеллектуальное 

воспитание  

Модуль «Само-

управление» 

1) Формирование религи-

озного мировоззрения 

учащихся 

Стремление к истине «Сретение 

Господне» 

Конфе-

ренция 

учащихся  

Учащие-

ся обра-

зова-

тельных 
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 органи-

заций 

области 

2) Формирование у обу-

чающихся общеобразова-

тельных учреждений 

представлений о возмож-

ностях интеллектуальной 

деятельности и направле-

ниях интеллектуального 

развития личности в ходе 

проведения предметных 

олимпиад 

Ценность знания «Основы пра-

вославной 

культуры» 

Олимпи-

ада 

школьни-

ков (ре-

гиональ-

ный этап) 

Мини-

стерство 

образо-

вания 

Орен-

бургской 

области  

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству  

Модуль «Профо-

риентация» 

Формирование компетен-

ций, связанных с процес-

сом выбора будущей про-

фессиональной подготов-

ки и деятельности, с про-

цессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и потребно-

стей в сфере труда и твор-

ческой деятельности 

Выбор профессии  «Живой опыт» Встреча с 

интерес-

ными 

людьми  

Предста-

вители 

различ-

ных про-

фессий  

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Формирование представ-

лений о ценности занятий 

физической культурой и 

спортом, понимания вли-

яния этой деятельности на 

развитие личности чело-

века и нации 

Ценность физического здоро-

вья 

«Лыжня Рос-

сии» 

Участие в 

лыжном 

марафоне 

Админи-

страция 

области 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Модуль «Профо-

риентация» 

День Призывника Физическая культура и 

спорт, Служение Отечеству 

нормативы День 

призыв-

ника 

Вч 33860 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Само-

управление» 

Формирование коммуни-

кативных компетенций 

Общение в команде, взаимо-

действие с товарищами раз-

ных возрастных групп 

Квест «Наш 

небесный по-

кровитель» 

Интел-

лектуаль-

ная игра 

 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Развитие творческих спо-

собностей учащихся 

Религиозное искусство  «Встреча с 

Богом»  

Выставка 

изо-

студии  

 

МАРТ  

  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Классное 

руководство» 

Формирование представ-

лений учащихся о право-

славных традициях рус-

ского народа 

Православная культура «Традиции 

Великого поста 

на Руси» 

Темати-

ческий 

классный 

час  

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Модуль «Профо-

риентация» 

Формирование компе-

тенций, связанных с про-

цессом выбора будущей 

профессиональной подго-

товки и деятельности 

Профессиональное опре-

деление 

«Ярмарка 

профессий» 

Экс-

курсия на 

выставку  

Еже-

годная 

специа-

лизиро-

ванная 

выставка 

«Образо-

вание и 

карьера» 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела»  

Формирование у обучаю-

щихся навыков сохране-

ния собственного здоро-

вья, овладения здоро-

вьесберегающими техно-

логиями в процессе обу-

чения во внеурочное вре-

мя 

Ценность физического здоро-

вья 

«Береги здоро-

вье смолоду» 

День 

здоровья  
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Семейное воспита-

ние  

Модуль «Работа с 

родителями» 

Определение жизненных 

смыслов через обращение 

к традиционным религи-

озным ценностям, к ду-

ховному опыту религиоз-

ного мировосприятия 

Духовное образование «Как с пользой 

провести время 

Великого по-

ста» 

Заседание 

роди-

тельского 

клуба  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Модуль «Экскур-

сии, экспедиции, 

походы» 

Формирование у обучаю-

щихся представлений о 

ценностях культурно-

исторического наследия 

России 

Литературное наследие «День право-

славной кни-

ги»  

Выставка  Област-

ная биб-

лиотека 

им Н.К. 

Круп-

ской 

Повышение уровня 

компетентности обучаю-

щихся в восприятии и 

интерпретации социаль-

но-экономических и по-

литических процессов и 

формирование на этой 

основе активной граждан-

ской позиции и патриоти-

ческой ответственности за 

судьбу страны 

Поликультурный мир «Русский мир 

во всем его 

многообразии»  

Встреча с 

полити-

ками, 

журнали-

стами, 

писате-

лями, 

обще-

ственны-

ми деяте-

лями, 

членами 

Обще-

ственной 

палаты 

Орен-

бургское 

отделе-

ние Из-

борского 

клуба 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Само-

управление» 

Формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Красота  «Русская кра-

са»  

Конкурс 

для дево-

чек 

 

Экологическое вос-

питание  

Модуль «Школь-

ный урок» 

Формирование ценност-

ного отношения к приро-

де, к окружающей среде, 

бережного отношения к 

процессу освоения при-

родных ресурсов региона 

Природа родного края «Природное 

наследие род-

ного края» 

Круглый 

стол  

Под-

держка 

исследо-

ватель-

ской дея-

тельности 

Институт 

степи 

Уро РАН 

АПРЕЛЬ  

  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

Великий пост Молитва, милыстыня 

 

 

Покаянный 

канон 

 

Чтение 

канона 

Андрея 

Критско-

го 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Приобщение к библей-

ским литературным тра-

дициям  

Священное Писание «Ветхий Завет» Интел-

лектуаль-

ный и 

творче-

ский кон-

курс по 

изучению 

Библии 

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Модуль «Профо-

риентация» 

Формирование компетен-

ций, связанных с процес-

сом выбора будущей про-

фессиональной подготов-

ки и деятельности 

Профессиональное определе-

ние  

«Мир профес-

сий» 

Экскур-

сия  

Пред-

приятия 

г. Орен-

бурга 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание  

Профилактика развития 

вредных привычек, раз-

личных форм асоциально-

го поведения, оказываю-

щих отрицательное воз-

действие на здоровье че-

ловека 

Ценность здоровья и здорово-

го образа жизни  

«Профилакти-

ка зависимо-

стей в детской 

среде» 

Заседание 

роди-

тельского 

клуба с 

привле-

чением 

специа-

листа 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность  

Главный 

внештат-

ный дет-

ский 

психоте-

рапевт 
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(Антохин 

Е.Ю., 

зав. ка-

федрой 

клиниче-

ской 

психоло-

гии и 

психоте-

рапии 

ОрГМУ, 

к.м.н.) 

Семейное воспита-

ние 

Модуль «Работа с 

родителями» 

Формирование и поддер-

жание традиций подгото-

вительных мероприятий к 

главному христианскому 

Празднику 

Ценность семейных традиций 

празднования Пасхи 

Общегимнази-

ческий суббот-

ник 

Подго-

товка к 

Пасхе 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Модуль «Классное 

руководство» 

1) Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству 

Служение Отечеству «Святые бла-

говерные кня-

зья на страже 

Отечества» 

Темати-

ческий 

классный 

час  

 

2) Развитие навыков без-

опасности 

Безопасность жизнедеятель-

ности  

«Поведение в 

чрезвычайной 

ситуации» 

Встреча  Главное 

управле-

ние МЧС 

России 

по Орен-

бургской 

области  

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Школь-

ные медиа» 

Формирование понимания 

о Святой Четыредесятни-

це 

Духовность и нравственность «Праздник 

праздников и 

Торжество из 

торжеств» 

Видео-

фильм  

 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Красота  «Пасхальный 

звон» 

Выставка 

изо-работ 

и поделок 

Город-

ской 

выста-

вочный 

зал 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ФАЗА 

АПРЕЛЬ  

  

Духовно-

нравственное вос-

питание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

 

1) Формирование у обу-

чающихся ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь) 

Милосердие  «Пасхальный 

подарок» 

Благо-

твори-

тельная 

акция  

 

2) Формирование пред-

ставлений о духовных 

ценностях  

Духовный мир человека  «Пасхальная 

радость» 

Выездной 

пасхаль-

ный кон-

церт 

Образо-

ватель-

ные ор-

ганиза-

ции 

Орен-

бургской 

области 

Культуротворческое 

и эстетическое вос 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Развитие творческих спо-

собностей  

Эстетическое развитие  «Благовест» Област-

ной пас-

хальный 

концерт  

 

МАЙ  

 

Духовно-

нравственное вос-

питание 

24 апреля -ПАСХА 

1) Формирование пред-

ставления о вере, духов-

Религиозное мировоззрение Архипастер-

ская беседа  

Про-

блемно-

ценност-

Орен-

бургская 

епархия  
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Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 
 

ности, религиозной жизни 

человека 

ное об-

щение  

2) Развитие у обучающих-

ся представлений о цен-

ности получаемых в шко-

ле знаний, умений, навы-

ков и компетенций, о пер-

спективах их практиче-

ского применения во 

взрослой жизни 

Традиции школьной жизни «Последний 

звонок» 

Праздник  Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Интеллектуальное 

воспитание Модуль 

«Экскурсии, экс-

педиции, походы» 

Формирование основ для 

восприятия диалога куль-

тур и диалога цивилиза-

ций на основе восприятия 

уникальных и универ-

сальных эстетических 

ценностей 

Духовный мир человека «Пасхальное 

путешествие» 

Экскур-

сии по 

паркам и 

музеям 

города  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность  

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Мо-

дуль«Профориента

ция» 

Развитие навыков и спо-

собностей обучающихся в 

сфере труда и творчества 

в контексте внеурочной 

деятельности 

Творчество и созидание  «Творческий 

экзамен» 

Отчеты 

творче-

ских сту-

дий  

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

Здоровьесберегаю-

щее воспитание  

Модуль «Работа с 

родителями» 

1) Формирование у обу-

чающихся навыков со-

хранения собственного 

здоровья, овладения здо-

ровьесберегающими тех-

нологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время 

Здоровье  «Летний отдых 

детей и оздо-

ровление де-

тей» 

 

Заседание 

роди-

тельского 

клуба 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

2) Формирование пред-

ставлений о ценности 

занятий физической куль-

турой и спортом, понима-

ния влияния этой дея-

тельности на развитие 

личности человека 

Физическая культура и спорт  «Мини-футбол 

в школу» 

Город-

ской фут-

больный 

турнир  

 

Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспита-

ние, культура без-

опасности 

Модуль «Классное 

руководство» 

1) Формирование актив-

ной гражданской позиции 

и патриотической ответ-

ственности за судьбу 

страны 

Служение Отечеству  «Бессмертный 

полк» 

Акция, 

работа с 

родите-

лями 

Роди-

тельская 

обще-

ствен-

ность 

2) Воспитание уважи-

тельного отношения к 

воинскому прошлому 

своей страны 

 

Служение Отечеству «ВОВ в моей 

семье» 

Темати-

ческий 

классный 

час, рабо-

та с клас-

сным 

коллек-

тивом 

 

Социокультурное, 

медиакультурное и 

коммуникативное 

воспитание 

Модуль «Курсы 

внеурочной дея-

тельности» 

Создание условий обще-

ния учащихся воскресных 

школ и православных 

гимназий области 

Ценность общения  «Пасхальное 

соцветие» 

Област-

ной фе-

стиваль 

Орен-

бургская 

митропо-

лия  

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Модуль «Само-

управление» 

Развитие индивидуальных 

эстетических предпочте-

ний в области культуры 

Эстетическое развитие  «Пасхальное 

соцветие» 

Област-

ной фе-

стиваль  

Орен-

бургсая 

митропо-

лия, парк 

«Тополя» 

ИЮНЬ  Здоровьесберегаю-

щее воспитание 

Модуль «Ключе-

вые общешколь-

ные дела» 

Обеспечение условий для 

формирования культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представле-

ний о физическом здоро-

вье, о ценности духовного 

и нравственного здоровья 

Культура здорового образа 

жизни 

«Купель»  Детский 

оздоро-

витель-

ный ла-

герь 

Соль-

Илецкая 

грязеле-

чебница 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в образователь-

ной организации, направлена на: 
1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, в том числе адаптированной; 
2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интере-

сов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и со-

циальных партнёров; 
3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные за-

дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универ-

сальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий; 
4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индиви-

дуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 
7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-

тов и программ при поддержке педагогических работников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 
10) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации; 
12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 
13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ЧОУ СОШ «ОРЕН-

БУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра-
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ботки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Ключевым звеном в административной работе школы являются кадры, которым администрация 

уделяет большое и серьезное внимание. Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами – 

это непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компе-

тентности в области учебных предметов, методики и технологии их преподавания, что в конечном итоге 

должно привести к росту уровня образованности, воспитанности и развитости учеников. 

В школе работает высококвалифицированный и стабильный педагогический коллектив, укомплек-

тован педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием на 100%. 

По состоянию на 01.09.2023 года в ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВО-

СЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» общая чис-

ленность работников- 47 человек. 38 педагогов имеют высшеепедагогическое образование. 36,2% имеют 

первую квалификационную категорию, 29,8% педагогв без категории. Психолого- педагогическим сопро-

вождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие спеуиалисты6 педагог- психолог, 

логопед. В школе 22 классов- комплектов, в которых работают 22 классных руководителя,  

В ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ 

СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»разработаны должностные инструкции, со-

держащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАР-

ХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОН-

ШТАДТСКОГО», участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществ-

ляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион-

ными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работ-

ников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-

тельной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педа-

гогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Феде-

рации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формиру-

емыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами об образо-

вании 

(профессиональн

ой 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

Соответст

вие занимаемой 

должности (%) 

Квалификационн

ая Категория (%) 

Педагогически
е 

работники 

100% 0% 66,7% 

Администрати

вные 
работники 

100% 100% 100% 

Кроме того, ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 

ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО»укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информацион-

но-методических условий реализации основной образовательной программы на 100%. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Ос-

новным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО 

ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО» является обеспечение в соответствии с новыми образо-

вательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, участву-

ющих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предпола-

гается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

 профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС . 

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования, 

предъявляют новые требования к системе повышения квалификации работников образования, к лично-

сти самого учителя. Современный учитель должен 

постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать свое научно- теоретическое 

самообразование, активно включаться в методическую работу в школе. Образование нуждается в учителе, 

способном модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее преобразова-

ния, использования новейших достижений науки и передового педагогического опыта. Для этого в школе 

созданы все условия. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать повы-

шению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно- ориентированного образова-

ния, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, спо-
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собствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и воспитанников, обучаю-

щихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педаго-

гических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение де-

ятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются ме-

тодическими объединениями, действующими в ЧОУ СОШ «ОРЕНБУРГСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПРА-

ВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО», 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, дей-

ствующими на муниципальном и региональном уровнях. 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации   основной образовательной программы 

начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная право-

славная гимназия им. Святого праведного Иоанна Кронштадтского», обеспечивают исполнение требова-

ний ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям образова-

тельной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая осо-

бенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрес-

сии и повышенной тревожности. 

В ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия им. Святого праведного Иоанна 

Кронштадтского» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального общего об-

разования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; тьюторами. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия им. Святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского» обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

1) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников обра-

зовательных отношений; 

2) сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обуча-

ющихся; 

3) поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

4) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

5) дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей когни-

тивного и эмоционального развития обучающихся; 

6) мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровожде-

ние одарённых детей; 

7) создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

8) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

9) поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

10) формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

11) развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе): 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, раз-

витии и социальной адаптации; 
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обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обес-

печивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверси-

фицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психоло-

го-педагогического сопровождения, как: 
1) диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года (краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения — при нали-

чии); 
2) консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществля-

ется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также администраци-

ей образовательной организации (расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их прово-

дить); 
3) профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

 

План психолого-педагогического сопровождения  

образовательной деятельности в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная 

гимназия имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды деятельности Сроки Цель 

Определение готовности к школьному 

обучению 

Сентябрь Выявление детей 

«группы риска» по результа-

там диагностики, определе-

ние  программы сопровожде-

ния. 

Диагностико-прогностический скри-

нинг учащихся 1 классов.  Диагностика  

адаптации учащихся.      

Октябрь 

Психологическая диагностика уча-

щихся  1 классов. 

Апрель Формирование УУД 

учащихся в рамках внедре-

ния ФГОС Психологическая диагностика уча-

щихся  2 классов 

Февраль 

Психологическая диагностика уча-

щихся  3 классов. 

Март 

Психологическая диагностика уча-

щихся  4 классов. 

Апрель 

Выявление детей  «группы риска» по 

психофизиологическим особенностям. 

Сентябрь Выявление семей, в 

которых практикуется же-

стокое обращение с детьми; 

изучение психофизиологиче-

ских особенностей детей 

Диагностика психологической готов-

ности учащихся 4-ых классов к региональ-

ным экзаменам 

 

 

 

Психологическая  по-

мощь в период сдачи экзаме-

нов.  Выявление детей 

«группы риска» с целью про-

ведения индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий психо-

лога.    

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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Индивидуальные консультации для 

учителей, работающих в 1-х классах по ре-

зультатам диагностики готовности перво-

классников к обучению в школе и адаптации 

 

Сентябрь 

Разработка программ 

помощи школьникам, испы-

тывающим трудности в обу-

чении, поведении и психиче-

ском самочувствии, 

 
Индивидуальные консультации для 

классных руководителей 5-х классов по ре-

зультатам диагностики готовности к обуче-

нию в школе второй ступени и психологиче-

ского мониторинга 

Октябрь 

Консультативная  психологическая 

помощь семьям и подросткам.      Регулиро-

вание взаимоотношений и конфликтных си-

туаций среди школьников. 

В теч.года Предупреждение  у 

школьников нервно-

психических расстройств. 

Пресечение всех случаев не-

уставных (школьных) отно-

шений. 

Индивидуальные консультации с мо-

лодыми специалистами по возникающим 

проблемам и затруднениям 

 

В теч.года 

«Психологическая ат-

мосфера урока: с чего начать 

и как поддержать?» 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся1-х,  испытывающих 

трудности адаптации или дезадаптированых 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Выявление причин за-

труднений школьников, по-

строение индивидуального 

образовательного маршрута 

Консультация для родителей будущих 

первоклассников 

 

Апрель-

май 

Выяснение анамнеза 

ребенка, типа семейных от-

ношений, мотивационной 

готовности к школе, развития 

познавательных процессов. 

Определение программ обу-

чения. 

Индивидуальные консультации для 

учащихся с ОВЗ 

В теч.года Разработка программ 

помощи школьникам, испы-

тывающим трудности в обу-

чении, поведении и психиче-

ском самочувствии. 

Консультационно-методическая рабо-

та по сопровождению детей с ОВЗ 

В теч.года Создание образова-

тельного маршрута для  де-

тей с особыми образователь-

ными потребностями 

Проведение индивидуальных кон-

сультаций с классными руководителями вы-

пускных классов по результатам диагностики 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Ноябрь  

Выработка оптималь-

ной стратегии подготовки к 

экзаменам в форме ЕГЭ и 

ГИА.  Осуществление диф-

ференцированного подхода 

на уроках к учащимся груп-

пы учебного риска 

Индивидуальные консультации 

«Осуществление дифференцированного под-

хода на уроках к учащимся группы учебного 

риска». 

Декабрь  
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Индивидуальные консультации для 

педагогов, родителей и учащихся 4-х классов 

Январь – 

май 

Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние в период  подготовки и 

сдачи РЭ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совещание  при зам. директора по ВР Сентябрь Профилактика суици-

да среди детей и подростков 

с привлечением специали-

стов учреждений здраво-

охранения 

Неделя психического здоровья: подго-

товка памяток о позитивных путях разреше-

ния стрессовых и конфликтных ситуаций, 

нормах неконфликтного общения; 

 

Сентябрь 

 

Распространение информации о раз-

личных службах, оказывающих содействие в 

ситуации риска 

Сентябрь  

 Родительские собрания в 1-ых клас-

сах «На старте школьной жизни» 

Октябрь 

 

Рекомендации прак-

тических приемов и упраж-

нений на снятие тревоги, 

осмысление новой социаль-

ной роли. 

Единый день родительского всеобуча. 

Родительские собрания в 5-ых классах   

«Трудности периода адаптации. Что нужно 

знать, чтобы их преодолеть» 

Ноябрь  Профилактика деза-

даптации 

Совещание при зам.директора по УВР 

Просвещение педагогов и родителей: 

индивидуальные особенности детей с особы-

ми образовательными потребностями. 

Ноябрь Особенности образо-

вательного процесса для де-

тей со специальными образо-

вательными возможностями. 

Родительское собрание «Роль родите-

лей и их практическая помощь при подготов-

ке к экзаменам» 

январь Психологическое со-

провождение учащихся при 

подготовке к РЭ, ГИА, ЕГЭ 

Родительское собрание «Способы са-

морегуляции в стрессовой ситуации» 

Февраль  

Консультации для родителей  «Если 

ваш ребенок одарен». Рекомендации по орга-

низации режима учебных и внеучебных 

нагрузок для   учащихся. 

В теч.года Поддержка  талантли-

вого ребенка в реализации 

его интересов в школе и в 

семье. 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми с ОВЗ. 

В течение 

года 

Оказание психологи-

ческой помощи и поддержки, 

разрешение личностных 

конфликтов.   

Индивидуальные и групповые коррек-

ционно-развивающие занятия  с подростками 

В теч.года Профилактика   суи-

цидального поведения. Кор-

рекция поведения, межлич-

ностных  отношений. 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди школьников. 

В теч.года Пресечение всех слу-

чаев неуставных (школьных) 

отношений с привлечением, 

при необходимости работни-

ков ИДН 

 Индивидуальные и групповые заня-

тия психолога для уч-ся 4-х классов.     Пси-

хологическая помощь в период сдачи экза-

менов 

В теч.года Психологическая по-

мощь в период сдачи экзаме-

нов.  Снятие ситуативной 

тревожности 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Классно-обобщающий контроль в 5-

ых классах 

Ноябрь  Изучение уров-

ня  адаптации обучающихся 

5 классов к обучению на 2 

ступени, состояние препода-

вания в 5  классах.  

Заседание ПМПк  № 1 Август Определение готовно-

сти к школьному обучению, 

определение дальнейшей 

программы обучения детей 

«группы риска». 

Заседание ПМПк № 2 

 

Октябрь Определение  путей 

психолого-медико-

педагогического сопровож-

дения учащихся с трудно-

стями адаптации (первые 

классы). 

Заседание ПМПк № 3 

 

Октябрь Адаптация   5, 10 

классов. Определение путей 

психолого-медико-

педагогического сопровож-

дения учащихся с трудно-

стями.  

Внеплановое заседание школьного 

ПМПк 

В теч.года Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние детей «группы риска» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  Совещание при зам.директора по 

УВР 

Октябрь  Консультационно-

методическая работа по со-

провождению и созданию 

образовательного маршрута 

для  одаренных детей.   
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Заседание ПМПк № 3 Декабрь Выявление детей, не 

усваивающих программу ос-

новной начальной школы. 

Подготовка к ПМПК 

Заседание ПМПк № 4 Апрель Отслеживание дина-

мики развития детей с ЗПР, 

обучающихся в общеобразо-

вательных классах.   

Оформление общешкольного стенда 

«Готовимся итоговой аттестации». 

Ноябрь  

Создание информационного стенда 

«Подготовка к региональному экзамену» для 

учащихся 4-х классов и их родителей  

Февраль  

 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.5.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая систе-

ма, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на форми-

рование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

‒ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

‒ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

‒ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

‒ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

‒ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансо-

во-хозяйственную деятельностьобразовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кад-

ры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес-

печивает использование ИКТ: 

‒ в учебной деятельности; 

‒ во внеурочной деятельности; 

‒ в естественно-научной деятельности; 

‒ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

‒ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечива-

ет возможность: 

‒ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их само-

стоятельной образовательной деятельности; 

‒ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического кон-
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троля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средства-

ми текстового редактора; 

‒ записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, 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 выступ-

ления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосооб-

щений; 

‒ 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 ин-

формационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гиперме-

диасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ поиска и получения информации; 

‒ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

‒ вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

‒ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

‒ создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного пред-

ставления; 

‒ включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элек-

тронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен-

но-научных объектов и явлений; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музы-

кальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

‒ художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи 

рисованной мультипликации; 

‒ создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

‒ конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

‒ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающих-

ся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

‒ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации свое-

го времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множитель-

ной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
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‒ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрали-

зованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна 

Кронштадтского» определила необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устой-

чивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с ре-

ализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образова-

тельной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна 

Кронштадтского»  обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющи-

мися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования.  

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна 

Кронштадтского» 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 ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия 

имени святого праведного Иоанна Кронштадтского»приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательной организации и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатала и закрепила локальным актом перечни оснаще-

ния и оборудованияЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого пра-

ведного Иоанна Кронштадтского». 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельно-

сти 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: 
1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 
2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 
3) перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
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ния (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 
4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным усло-

виям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб-

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося ука-

занными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 
5) аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными ак-

тами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образова-

тельной программы в образовательной организации; 
6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 

48; 2021, № 15, ст. 2432); 
7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеуроч-

ной деятельностиЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого правед-

ного Иоанна Кронштадтского», реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным ин-

вентарём и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- помещением для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

- кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

- помещением для библиотеки с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохрани-

лищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (стадион, спортивная площадка), оснащёнными игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного Иоанна 

Кронштадтского»обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктив-

но-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию ком-

плекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обу-

чения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для прове-

дения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения ком-

плекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при ис-

пользовании разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательных отношений; 
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- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- документ-камеру, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное 

программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной програм-

мы в ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная православная гимназия имени святого праведного 

Иоанна Кронштадтского»: 

Компо-

ненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необхо-

димо/ 

имеется 

в наличии 

1. Ком-

поненты осна-

щения учебного 

кабинета началь-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные акты: 
«Положение об учебном кабинете», «Положение об 

оснащении и оборудовании учебных  кабинетов  в 

ЧОУ СОШ «Оренбургская епархиальная право-

славная гимназия имени святого праведного Иоан-

на Кронштадтского»» 

имеется 

в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

имеется 

в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные ма-

териалы: комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, образцы письмен-

ных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности)  

Таблицы к основным разделам грамматиче-

ского материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных ( и предметных) карти-

нок в соответствии с тематикой , определенной в 

стандарте начального образования (в том числе и в 

цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тема-

тикой и видами работы, указанными в стандарте 

начального образования (в том числе и в цифровой 

форме). 

Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих рас-

тений (с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

имеется 

в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебного предмета, ЭОР: аудиозаписи в со-

ответствии с программой обучения.  

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

имеется 

в наличии 
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данной в стандарте начального общего образова-

ния.  

Слайды, соответствующие тематике, данной 

в стандарте начального общего образования.  

Мультимедийные (цифровые) образователь-

ные ресурсы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте обучения. 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства: классная 

доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц,  постеров и картинок  

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер 

Документ-камера 

Интерактивная доска 

Wi-FI 

имеется 

в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: раздаточные материалы для обуче-

ния последовательному пересчету от 0 до 10. 

Раздаточные материалы для обучения по-

следовательному пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения по-

следовательному пересчету от 0 до 100 

Раздаточные счёты 

Счётный геометрический материал 

Счетный материал от 0 до 10 

Числовая линейка от 0 до 100 для выклады-

вания счетного материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выклады-

вания счетного материала 

Счетный материал от 0 до 1000   

Термометры для измерения температуры 

воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Часы с синхронизированными стрелками 

Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций в соответствии с содержа-

нием обучения: для измерения веса (весы рычаж-

ные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука Микроскоп (цифровой по 

возможности) 

(камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по 

экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), из-

мерительные приборы (в том числе цифровые) и 

т.п. 

 

имеется 

в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необхо-

димо 
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Оборудование для уголка живой природы: 

аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, 

овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними ор-

ганами 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом 

содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исто-

рических памятников и т.п. 

1.2.6. Игры и игрушки: куклы в русской 

(национальной) одежде и другие предметы окру-

жающего мира ребенка, передающие этнический 

облик русских и других представителей Россий-

ской Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструк-

торов (по темам:Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.) 

Настольные развивающие игры (типа "Эру-

дит") и др. 

 

1.2.7. Оборудование (мебель): ученические 

столы 1-2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактиче-

ских материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллю-

стративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т.п. 

имеется 

в наличии 

2. Ком-

поненты осна-

щения методиче-

ского кабинета 

начальной шко-

лы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты: стандарт начального образова-

ния. Примерная программа начального образова-

ния. 

имеется 

в наличии 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических матери-

алов 

имеется 

в наличии 

2.4. Базы данных: электронный журнал 

«Уфанет», «1С: Школьное питание» 

имеется 

в наличии 

2.5. Материально-техническое оснащение имеется 

в наличии 
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3. Ком-

поненты осна-

щения физкуль-

турного зала 

Дидактические карточки 

Образовательные программы 

Учебно-методические пособия и рекоменда-

ции  

Журнал “Физическая культура в школе” 

Бревно напольное (3 м) 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м) 

Комплект навесного оборудования (пере-

кладина, мишени для метания, тренировочные бас-

кетбольные щиты) 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (тен-

нисный), мяч малый (мягкий); мячи баскетбольные; 

мячи волейбольные; мячи футбольные 

Мат гимнастический  

Акробатическая дорожка 

Коврики: гимнастические, массажные 

Кегли  

Обруч пластиковый детский 

Планка для прыжков в высоту  

Стойка для прыжков в высоту 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые 

Лента финишная 

Дорожка разметочная резиновая для прыж-

ков 

Рулетка измерительная 

Набор инструментов для подготовки прыж-

ковых ям 

Щит баскетбольный тренировочный 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Жилетки игровые с номерами 

Волейбольная стойка универсальная 

Сетка волейбольная 

Аптечка 

имеется 

в наличии 

 

На основе СанПиНов ежегодно оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и воздуш-

но-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования циф-

рового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуаль-

но-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реали-

зации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ созданию материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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‒ развитию личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориен-

тированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

‒ созданию и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

‒ получению информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

‒ наблюдению, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развитию, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнению, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традицион-

ных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

‒ планированию учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечению доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, ре-

зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещению своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучаю-

щихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Приложение 
 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования  

и способов оценки 

 

Русский язык 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

1
 к

л
а
сс

 

различать слово и предложение; выделять слова из 

предложений; 

Текущий - устный ответ 

выделять звуки из слова; Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная работа 

различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различать в словах согласный звук [й’] и гласный звук 

[и]); 

Текущий - устный ответ 

различать ударные и безударные гласные звуки; Текущий - устный ответ 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие 

и глухие (вне слова и в слове); 

Текущий -устный ответ 
 

Тематический -письменная работа 

различать понятия «звук» и «буква»; Текущий - устный ответ 

определять количество слогов в слове; делить слова на 

слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определять в слове ударный слог; 

Текущий -устный ответ 
 

Тематический -письменная работа 

обозначать при письме мягкость согласных звуков 

буквами «е», «ѐ», «ю», «я» и буквой «ь» в конце сло-

ва; 

Текущий - письменная работа 

правильно называть буквы русского алфавита; ис-

пользовать знание последовательности букв русского 

алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

Текущий -устный ответ 
 

Тематический - письменная работа 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные 

и строчные буквы, соединения букв, слова; 

Текущий– письменная работа 
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 применять изученные правила правописания: раздель-

ное написание слов в предложении; знаки препинания 

в конце предложения: точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки; прописная буква в начале пред-

ложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях 

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

«ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); 

Текущий, тематический, промежу-

точный, итоговый - 

письменная работа 

правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 

25 слов; 

Тематический, промежуточный - 
письменная работа 

писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты объѐмом 

не более 20 слов, правописание которых не расходится 

с произношением; 

Тематический, промежуточный - 
письменная работа 

находить и исправлять ошибки по изученным прави-

лам; 

Текущий - письменная работа 

понимать прослушанный текст; Текущий - наблюдение 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тек-

сты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения; 

Текущий -наблюдение 

находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; 

Текущий -наблюдение 

составлять предложение из набора форм слов; Промежуточный -письменная работа 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сю-

жетным картинкам и на основе наблюдений; 

Текущий - устный ответ 

использовать изученные понятия в процессе 

решения учебных задач. 

Текущий -наблюдение 

  2
 к

л
а
сс

 

осознавать язык как основное средство общения; Текущий -наблюдение 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам: согласный парный (непар-

ный) по твѐрдости (мягкости); согласный 

Текущий- устный ответ. 
Тематический, промежуточный, ито-

говый - 
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 парный (непарный) по звонкости (глухости); письменная работа 

определять количество слогов в слове; делить слово 

на слоги (в том числе слова со стечением согласных); 

Текущий- устный ответ. 
Тематический, промежуточный, ито-

говый - 

письменная работа 

устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава слова, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 

ю, я; 

Текущий- устный ответ. 
Тематический, промежуточный, ито-

говый - 

письменная работа 

обозначать на письме мягкость согласных звуков бук-

вой мягкий знак в середине слова; 

Текущий - письменная работа 

находить однокоренные слова; Текущий- устный ответ. 
Тематический, промежуточный, ито-

говый - 

письменная работа 

выделять в слове корень (простые случаи); Текущий, тематический- письменная 

работа 

выделять в слове окончание; Текущий, тематический- письменная 

работа 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных 

слов, понимать их значения и уточнять значение по 

учебным словарям; выявлять случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

Текущий -наблюдение 

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

Текущий- устный ответ. 
 

Тематический- письменная работа 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де-

лать?», «что сделать?» и другие; 

Текущий- устный ответ. 
 

Тематический- письменная работа 

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

Текущий- устный ответ. 
 

Тематический- письменная работа 

определять вид предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

Текущий- устный ответ. 
 

Тематический, промежуточный - 
 

письменная работа 

находить место   орфограммы   в   слове   и   между Тематический, промежуточный - 
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 словами на изученные правила; письменная работа 

применять изученные правила правописания, в том 

числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые без-

ударные гласные в корне слова; парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова; непроверяемые глас-

ные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах, отче-

ствах, фамилиях людей, кличках животных, геогра-

фических названиях; раздельное написание предлогов 

с именами существительными, разделительный мяг-

кий знак; 

Текущий, тематический, промежу-

точный, итоговый - 

письменная работа 

правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв) слова и предложения, тексты объѐмом не более 

50 слов; 

Текущий, тематический- письменная 

работа 

писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения, тексты объѐмом не более 45 

слов с учѐтом изученных правил правописания; 

Тематический, промежуточный, ито-

говый - 

письменная работа 

находить и исправлять ошибки на изученные прави-

ла, описки; 

Текущий - наблюдение 

пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника; 

Текущий - наблюдение 

строить устное диалогическое и монологическое вы-

сказывание (2-4 предложения на определѐнную тему, 

по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

Текущий - устный ответ 

формулировать простые выводы на основе прочитан-

ного (услышанного) устно и письменно (1- 2 предло-

жения); 

Текущий- устный ответ, промежу-

точный - 

письменная работа 

составлять предложения из слов, устанавливая между 

ними смысловую связь по вопросам; 

Текущий - устный ответ 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая 

его тему; 

Текущий - устный ответ 

составлять текст из разрозненных предложений, ча-

стей текста; 

Текущий- устный ответ, тематиче-

ский - 

письменная работа 

 писать подробное изложение повествовательного 

текста объѐмом 30-45 слов с опорой на вопросы; 

Текущий - письменная работа 

объяснять   своими   словами   значение   изученных 
понятий; использовать изученные понятия в 

Текущий- устный ответ. 
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 процессе решения учебных задач. Тематический - 

 

письменная работа 

  
3
к

л
а
сс

 

объяснять значение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

Текущий- устный ответ 

характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

Текущий- устный ответ 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический- письменная работа 

определять функцию разделительных мягкого и 

твѐрдого знаков в словах; устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с разделительными ь, 

ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический, промежуточный, - 
 

письменная работа 

различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический, промежуточный, - 
 

письменная работа 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончание, корень, приставку, суффикс; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический, промежуточный, - 
 

письменная работа 

выявлять случаи употребления синонимов и антони-

мов; подбирать синонимы и антонимы к словам раз-

ных частей речи; 

Текущий- наблюдение, устный ответ 

распознавать слова, употреблѐнные в прямом и пе-

реносном значении (простые случаи); 

Текущий- наблюдение, устный ответ 

Тематический, промежуточный, - 
 

письменная работа 

определять значение слова в тексте; Текущий - наблюдение, устный ответ 

распознавать имена существительные; определять 

грамматические признаки имѐн существительных: род, 

число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, промежуточный - 
 

письменная работа 
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 распознавать имена прилагательные; определять грам-

матические признаки имѐн прилагательных: род, чис-

ло, падеж; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический, промежуточный, - 
 

письменная работа 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с паде-

жом, числом и родом имѐн существительных; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, промежуточный, - 
 

письменная работа 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие 

на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; опреде-

лять грамматические признаки глаголов: форму вре-

мени, число, род (в прошедшем времени); изменять 

глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени - по родам; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, промежуточный - 
 

письменная работа 

распознавать личные местоимения (в начальной 

форме); 

Текущий - наблюдение 

использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте; 

Текущий - наблюдение, тематиче-

ский - 

письменная работа 

различать предлоги и приставки; Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная работа 

определять вид предложения по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная работа 

находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная работа 

распознавать распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический - письменная работа 

находить место орфограммы в слове и между словами 

на изученные правила; применять изученные правила 

правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после ши-

пящих на конце имѐн существительных; не с глагола-

ми; раздельное написание предлогов со словами; 

Текущий - наблюдение 
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правильно списывать слова, предложения, тексты 

объѐмом не более 70 слов; 

Тематический, итоговый - 
 

письменная работа 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 

слов с учѐтом изученных правил правописания; 

Тематический, промежуточный, ито-

говый - 

письменная работа 

находить и исправлять ошибки на изученные прави-

ла, описки; 

Текущий - наблюдение 

понимать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; 

Текущий - наблюдение 
 

Итоговый –письменная работа 

формулировать устно и письменно на основе прочи-

танной (услышанной) информации простые выводы 

(1-2 предложения); 

Текущий - устный ответ 

строить устное диалогическое и монологическое вы-

сказывание (3-5 предложений на определѐнную тему, 

по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпи-

ческих норм, правильной интонации; создавать не-

большие устные и письменные тексты (2-4 предложе-

ния), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

Текущий - устный ответ Промежу-

точный, итоговый - письменная ра-

бота 

определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

Текущий - устный ответ 

определять ключевые слова в тексте; Текущий - устный ответ 

определять тему текста и основную мысль текста; Текущий - устный ответ 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью 

ключевых слов или предложений их смысловое со-

держание; 

Текущий - устный ответ 

составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

Текущий - письменная работа 

писать подробное изложение по заданному, коллек-

тивно или самостоятельно составленному плану; 

Текущий - письменная работа 

объяснять своими словами значение изученных поня-

тий, использовать изученные понятия в процессе ре-

шения учебных задач; 

Текущий - наблюдение 

уточнять значение слова с помощью толкового сло-

варя. 

Текущий - наблюдение 
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осознавать многообразие языков и культур на терри-

тории Российской Федерации, осознавать язык как од-

ну из главных духовно-нравственных ценностей наро-

да; 

Текущий - наблюдение 

объяснять роль языка как основного средства обще-

ния; 

Текущий - устный ответ 

объяснять роль русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнациональ-

ного общения; 

Текущий - устный ответ 

осознавать правильную устную и письменную речь 

как показатель общей культуры человека; 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответ-

ствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

подбирать к предложенным словам синонимы; под-

бирать к предложенным словам антонимы; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический, промежуточный - 

письменная работа 

выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения, определять значение слова по контексту; 

Текущий – наблюдение 

проводить разбор по составу слов с однозначно выде-

ляемыми морфемами; составлять схему состава слова; 

соотносить состав слова с представленной схемой; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический, промежуточный - 

письменная работа 
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устанавливать принадлежность слова к определѐнной 

части речи (в объѐме изученного) по комплексу осво-

енных грамматических признаков; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический, промежуточный - 

письменная работа 

определять грамматические признаки имѐн существи-

тельных: склонение, род, число, падеж; проводить 

разбор имени существительного как части речи; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический, промежуточный, ито-

говый - письменная работа 

определять грамматические признаки имѐн прилага-

тельных: род (в единственном числе), число, падеж; 

проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму гла-

гола; определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем вре-

мени), число, род (в прошедшем времени в един-

ственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 
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 (спрягать); проводить разбор глагола как части ре-

чи; 

 

определять грамматические признаки личного место-

имения в начальной форме: лицо, число, род (у ме-

стоимений 3го лица в единственном числе); использо-

вать личные местоимения для устранения неоправ-

данных повторов в тексте; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

различать предложение, словосочетание и слово; Текущий - устный ответ. 

классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический, промежуточный, ито-

говый - письменная работа 

различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

распознавать предложения с однородными членами; 

составлять предложения с однородными членами; ис-

пользовать предложения с однородными членами в 

речи; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

разграничивать простые распространѐнные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносо-

чинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять 

простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с со-

юзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

производить синтаксический разбор простого 

предложения; 

Текущий - устный ответ. 
 

Тематический - письменная работа 

находить место орфограммы в слове и между словами 

на изученные правила; 

Текущий – наблюдение 

применять изученные правила правописания, в том 

числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); безудар-

ные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на -мя, - ий, -ие, -ия, на -ья 

типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном 

числе, а также кроме собственных имѐн существи-

тельных на -ов, -ин, - 

ий);    безударные    падежные    окончания    имѐн 

Текущий – наблюдение 
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 прилагательных; мягкий знак после шипящих на кон-

це глаголов в форме 2 го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 

слов; 

Тематический, промежуточный, ито-

говый - письменная работа 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 

слов с учѐтом изученных правил правописания; 

Тематический, промежуточный, ито-

говый - письменная работа 

находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки на изученные правила, описки; 

Текущий – наблюдение 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, 

где происходит общение); выбирать адекватные язы-

ковые средства в ситуации общения; 

Текущий – наблюдение 

строить устное диалогическое и монологическое вы-

сказывание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпиче-

ские нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

Текущий– устный ответ 
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создавать небольшие устные и письменные тексты (3-

5 предложений) для конкретной ситуации письменно-

го общения (письма, поздравительные открытки, объ-

явления и другие); 

Текущий, тематический – устный 

ответ, письменная работа 

определять тему и основную мысль текста; самостоя-

тельно озаглавливать текст с опорой на тему или ос-

новную мысль; 

Текущий, тематический – устный 

ответ 

корректировать порядок предложений и частей текста; Текущий – устный ответ, письменная 

работа 

составлять план к заданным текстам; Текущий – устный ответ 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и 

письменно); 

Текущий – устный ответ, письменная 

работа 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); Текущий – устный ответ 

писать (после предварительной подготовки) 

сочинения по заданным темам; 

Текущий - письменная работа 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск 

информации; формулировать устно и письменно про-

стые      выводы      на      основе      прочитанной 

(услышанной)   информации;   интерпретировать   и 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 
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 обобщать содержащуюся в тексте информацию; осу-

ществлять ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

объяснять своими словами значение изученных поня-

тий; использовать изученные понятия; 

Текущий - наблюдение 

уточнять значение слова с помощью справочных из-

даний, в том числе из числа верифицированных элек-

тронных ресурсов, включѐнных в федеральный пере-

чень. 

Текущий - наблюдение 

Литературное чтение 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1 
 

класс 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и приме-

нения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в художествен-

ных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта разных народов; 

текущий, устный ответ 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на текущий, 

 чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми тематический, устный 

 словами без пропусков и перестановок букв и слогов ответ 

 доступные для восприятия и небольшие по объему  

 произведения в   темпе   не   менее   30   слов   в   минуту   (без  

 отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 
детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

текущий, устный ответ 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную текущий, 

 речь; тематический, устный 

  ответ 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного текущий, устный ответ 

 народного творчества) и художественной литературы (загадки,  

 пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные),  

 рассказы, стихотворения);  

 понимать содержание прослушанного (прочитанного) текущий, устный ответ 

 произведения: отвечать на вопросы по фактическому  

 содержанию произведения;  

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положи-

тельные или отрицательные) героя, объяснять значение незна-

комого слова с использованием 
словаря; 

текущий, устный ответ 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные 

текущий, устный ответ 
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 понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 
 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключе-

вые слова, вопросы, рисунки, 
предложенный план; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

составлять высказывания по содержанию произведения (не ме-

нее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 

3 предложений); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям; 

текущий, устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

и с учетом рекомендованного учителем списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

текущий, устный ответ 

обращаться к справочной литературе для  получения 

дополнительной информации  в соответствии с учебной 
задачей. 

текущий, устный ответ 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

2 
 

класс 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и приме-

нения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения 

вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обра-

щаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравствен-

ных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ори-

ентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изу-

ченных 
произведений; 

текущий, устный ответ 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему про-

заические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-

ных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; 

текущий, устный ответ 

 различать прозаическую   и   стихотворную   речь:   называть текущий, 

 особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); тематический, устный 

  ответ 

 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) текущий, устный ответ 

 произведения: отвечать и формулировать вопросы по  

 фактическому содержанию произведения;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, текущий, устный ответ 

 загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни,  

 скороговорки, сказки о  животных,  бытовые  и волшебные)  и  
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 художественной литературы (литературные сказки,  рассказы, 

стихотворения, басни); 

 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации тек-

ста: определять тему и главную мысль, воспроизводить последо-

вательность событий тексте произведения, составлять 
план текста (вопросный, номинативный); 

текущий, устный ответ 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображе-

ния (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки 

героев произведения, устанавливать 
взаимосвязь; 

текущий, устный ответ 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев од-

ного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использова-

ния слов в прямом и переносном значении; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (ав-

тор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание про-

изведения, сравнение, эпитет); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 
выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

текущий, устный ответ 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

текущий, устный ответ 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию про-

изведения (не менее 5 предложений); 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

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

текущий, устный ответ 

ориентироваться в   книге   и   (или)   учебнике   по   обложке, 
оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

текущий, устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом реко-

мендательного списка, используя картотеки, рассказывать 
о прочитанной книге; 

текущий, устный ответ 

использовать справочную литературу для  получения 

дополнительной  информации  в соответствии с учебной 
задачей. 

текущий, устный ответ 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

3 класс отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре 

и литературных произведениях отражение нравственных ценно-

стей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

текущий, устный ответ 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, текущий, 
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 использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

тематический, устный 

ответ 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему про-

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

текущий, устный ответ 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

различать художественные произведения и познавательные тек-

сты; 

текущий, устный ответ 

различать прозаическую   и   стихотворную   речь:   называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

текущий, устный ответ 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл про-

слушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формули-

ровать вопросы к учебным и художественным 
текстам; 

текущий, устный ответ 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за-

гадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скорого-

ворки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художествен-

ной литературы (литературные сказки,  рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольк-

лора разных народов России; 

текущий, устный ответ 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации тек-

ста: формулировать тему и главную мысль, определять последо-

вательность событий в тексте произведения, выявлять связь со-

бытий, эпизодов текста; составлять план текста 
(вопросный, номинативный, цитатный); 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персо-

нажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чув-

ствами героев, сравнивать героев 

одного произведения и сопоставлять их поступки по предложен-

ным критериям (по аналогии или по контрасту); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использова-

ния слов в прямом и переносном значении, средств художествен-

ной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение); 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

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

текущий, устный ответ 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: строить монологическое и диалогическое высказывание 

с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно 

и письменно формулировать 
простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текущий, устный ответ 
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 текста; 

понятия; 
использовать в беседе изученные литературные  

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от треть-

его лица; 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение) с учетом специфики 

учебного и художественного текстов; 

текущий, устный ответ 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

текущий, устный ответ 

составлять устные и письменные высказывания на основе про-

читанного (прослушанного) текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

текущий, устный ответ, 

опрос 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по за-

данному алгоритму; 

текущий, устный ответ, 

карточка 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 
придумывать продолжение прочитанного произведения; 

текущий, устный ответ 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания:

 обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 
предисловие, приложения, сноски, примечания; 

текущий, устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомен-

дательного списка, используя картотеки, рассказывать 
о прочитанной книге; 

текущий, устный ответ 

использовать справочные издания, в том числе верифицирован-

ные электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включенные в федеральный 
перечень. 

текущий, устный ответ 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

4 класс осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в про-

изведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

текущий, устный ответ 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систе-

матическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать соб-

ственный круг чтения; 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, ис-

пользовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

текущий, устный ответ 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные по восприятию и небольшие по объему про-

заические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 
изученной тематикой произведений; 

текущий, устный ответ 
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 различать художественные   произведения   и   познавательные 

тексты; 
текущий, устный ответ 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

текущий, устный ответ 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

текущий, устный ответ 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, за-

гадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скорого-

ворки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов 
России; 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приво-

дить примеры разных жанров литературы России 
и стран мира; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации тек-

ста: определять тему и главную мысль, последовательность собы-

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

текущий, устный ответ, 

наблюдение 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать геро-

ев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию 

(по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное от-

ношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изобра-

жения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно- 
следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

текущий, устный ответ, 

наблюдение, опрос 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; 

текущий, устный ответ 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

текущий, устный ответ 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

текущий, 
тематический, устный 

ответ 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения: строить монологическое и диалогическое высказывание 

с соблюдением норм русского литературного языка (норм произ-

ношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прослушанного (про-

читанного) текста, подтверждать свой ответ 
примерами из текста; 

текущий, устный ответ 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

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

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

текущий, устный ответ, 

самостоятельная работа 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

текущий, устный ответ, 

опрос 
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 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему 

по содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (по-

вествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учетом правильности, выразительности 

письменной речи; 

текущий, устный ответ, 

карточка 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 
заданному алгоритму; 

текущий, устный ответ 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллю-

страциям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

текущий, устный ответ, 

опрос 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, 
приложение, сноски, примечания); 

текущий, устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

текущий, устный ответ 

использовать справочную литературу, электронные образователь-

ные и информационные ресурсы в Интернете (в условиях       кон-

тролируемого       входа),       для       получения 
дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

текущий, устный ответ 

Иностранный (английский) язык 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 
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Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, ис-

пользуя 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); 

Текущий - устный 

ответ 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом 

не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием 

картинок, фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Текущий - устный 

ответ 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 
обучающихся; 

Текущий - устный 
ответ 

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 запра-

шиваемой информации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Текущий - устный от-

вет 

Тематический - 

письменная работа 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание 
прочитанного; 

Текущий - устный 

ответ 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

Текущий - устный от-

вет 

Тематический, 
промежуточный - 
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 пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения – до 80 слов). 
письменная работа 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; 

Текущий - 

письменная работа 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками 
(с днѐм рождения, Новым годом) 

Текущий - 
письменная работа 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последова-

тельности, фонетически корректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание 
букв, буквосочетаний, слов); 

Текущий - 
наблюдение 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочета-

ния при анализе знакомых слов; озвучивать 
транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

Текущий - 
наблюдение 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; Текущий - 
наблюдение 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Текущий - 

наблюдение 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; Текущий - 
наблюдение 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения Текущий – 

наблюдение, 
письменная работа 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов. 

Текущий - 
наблюдение 

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; 

Текущий - 
наблюдение 

использовать языковую догадку в распознавании 
интернациональных слов. 

Текущий - 
наблюдение 

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); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и 

распространѐнные простые предложения; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло-

жения с начальным It; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

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

Текущий – устный 
ответ, письменная 
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  работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can 

skate well.); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе-

ния с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких 

фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s 

...?; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло-

жения с краткими глагольными формами; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повели-

тельное наклонение: побудительные предложения в утвердительной 

форме (Come in, please.); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголь-

ную конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсут-

ствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопре-

делѐнный, определѐнный и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространѐнные случаи 
употребления); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе-

ственное число существительных, образованное по правилам и ис-

ключения: a pen – pens; a man – men; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указа-

тельные местоимения this – these; 

Текущий – устный от-

вет, письменная 
работа 
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  Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (1–12); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова who, what, how, where, how many; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 

and и but (при однородных членах). 

Текущий – устный 

ответ, 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого пове-

денческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

Текущий – устный 

ответ 

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

Текущий – устный 
ответ 

3
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Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофици-

ального 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); 

Текущий - устный 

ответ 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не 

менее 4 фраз с вербальными и (или) зрительными 
опорами; 

Текущий - устный 

ответ 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объѐм 

монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Текущий - устный 

ответ 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучаю-

щихся вербально/невербально реагировать на услышанное; 

Текущий - устный 

ответ 

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 запра-

шиваемой информации фактического характера, со зрительной опо-

рой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Текущий - устный от-

вет 

Тематический - 

письменная работа 

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

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
прочитанного; 

Текущий - устный 

ответ 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их со-

держание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с исполь-

зованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 130 

слов). 

Текущий - устный от-

вет 

Тематический, проме-

жуточный - письмен-

ная работа 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и 

другое; 

Текущий - 
письменная работа 

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

Текущий - 
письменная работа 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 
изображено. 

Текущий - 
письменная работа 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная 
+ r); 

Текущий - 
наблюдение 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, - 

tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (in-

ternational, night); 

Текущий - 

наблюдение 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; Текущий - 
наблюдение 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Текущий - 
наблюдение 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; Текущий - 
письменная работа 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Текущий – 

наблюдение, 
письменная работа 

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 обу-

чения; 

Текущий - 

наблюдение 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snowman). 

Текущий - 

письменная работа 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди-

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

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло-

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

Текущий – устный 

ответ, письменная ра-

бота 
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  Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

ции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию I’d like to ...; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правиль-

ные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествователь-

ных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи суще-

ствительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, вы-

ражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми суще-

ствительными (much/many/a lot of); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указа-

тельные местоимения that – those; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопре-

делѐнные местоимения some/any в повествовательных и вопроси-

тельных предложениях; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси-

тельные слова when, whose, why; 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе-

ственные числительные (13–100); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 
Промежуточный – 
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  письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядко-

вые числительные (1–30); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind;. 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Mon-

day 

Текущий – устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

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 днѐм рожде-

ния, Новым годом, Рождеством); 

Текущий – устный 

ответ 

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

Текущий – устный 
ответ 

4
 к

л
а

сс
 

 
 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зри-

тельных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 
реплик со стороны каждого собеседника); 

Текущий - устный 

ответ 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фото-

графии и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофици-

ального общения с соблюдением норм речевого этикета в 
объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

Текущий - устный 

ответ 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 

4 класса (объѐм 
монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

Текущий - устный 

ответ 

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

Текущий - устный 
ответ 

передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 
фраз. 

Текущий - устный 

ответ 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тек-

сту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Текущий - устный 

ответ 

Аудирование: 
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 воспринимать на   слух   и   понимать   речь   учителя   и   других 

обучающихся, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

Текущий - устный 

ответ 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутен-

тичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактиче-

ского характера со зрительной опорой и с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания тек-

ста/текстов для 
аудирования – до 1 минуты). 

Текущий - устный от-

вет 

Тематический - 

письменная работа 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 
прочитанного; 

Текущий - устный 

ответ 

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 зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки 
(объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

Текущий - устный от-

вет 

Тематический, проме-

жуточный - письмен-

ная работа 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; Текущий - устный 
ответ 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и 
другое) и понимать представленную в них информацию. 

Текущий - устный 
ответ 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: 

имя, фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, го-

род), любимые занятия и другое; 

Текущий - 

письменная работа 

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

Текущий - 
письменная работа 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного 
характера (объѐм сообщения – до 50 слов). 

Текущий - 
письменная работа 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; Текущий - 
наблюдение 

различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Текущий - 

наблюдение 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова Текущий - 
письменная работа 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

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

Текущий – 

наблюдение, 
письменная работа 

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; 

Текущий - 

наблюдение 

распознавать и образовывать родственные слова с 
использованием основных способов словообразования: 

Текущий - 
письменная работа 
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 аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (toplay – a play). 
 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentCon-

tinuousTense в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложени-

ях; 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк-

цию tobegoingto и FutureSimpleTense для выражения будущего дей-

ствия 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль-

ные глаголы долженствования must и haveto; 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица-

тельное местоимение no; 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и ис-

ключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 
письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначе-

ние даты и года; 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначе-

ние времени. 

Текущий –устный от-

вет, письменная работа 

Промежуточный – 

письменная работа 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благо-

дарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 
годом, Рождеством); 

Текущий –устный 

ответ 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; Текущий – устный 
ответ 

Иметь представление о некоторых литературных персонажах; Текущий – устный 
ответ 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 
песни); 

Текущий – устный 
ответ 

иметь представление   о   небольших   произведениях   детского Текущий –устный 
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 фольклора (рифмовки, песни); ответ 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 
изучаемой тематики. 

Текущий –устный 
ответ 

Математика 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

20; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - 

письменная работа. 

 пересчитывать различные объекты, устанавливать 

порядковый номер объекта; 

Текущий - устный ответ 

 находить числа, большие или меньшие данного числа на 

заданное число; 

Текущий - устный ответ, 

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания 

в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через деся-

ток; 

Текущий - устный ответ, 

тематический - 

письменная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 называть и различать компоненты действий сложения (слага-

емые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, раз-

ность); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - 

письменная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 

вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - 

письменная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соот-

ношение «длиннее-короче», «выше-ниже», «шире- уже»; 

Текущий - устный ответ 

 измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной 

длины; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - 

письменная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 различать число и цифру; Текущий - устный ответ 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 
 
Текущий - устный ответ 
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 устанавливать между объектами соотношения: «слева- спра-

ва», «спереди-сзади», между; 

Текущий - устный ответ 
Тематический - 

 письменная работа 

распознавать верные   (истинные)   и   неверные   (ложные) 
утверждения относительно заданного набора 

объектов/предметов; 

Текущий - устный опрос, 

группировать объекты по заданному признаку; находить и 

называть закономерности в ряду объектов повседневной 
жизни; 

Текущий - устный опрос 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таб-

лицу, извлекать данное или данные из таблицы; 

Текущий - устный ответ, 
Тематический - 

 письменная работа 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); Текущий - устный ответ, 

 Тематический - 

 письменная работа 

 Промежуточный – 

 контрольная работа 

 распределять объекты на две группы по заданному Текущий - устный ответ, 

основанию.       Тематический - 

       письменная работа 

       Промежуточный – 

       контрольная работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

2 класс читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре-

делах 100; 

Текущий - устный ответ 

тематический – карточка 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 находить число большее или меньшее данного числа на за-

данное число (в пределах 100); большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 

Текущий - устный ответ 

тематический – карточка 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержа-

щего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

Текущий -- устный ответ 

тематический - 

письменная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

 выполнять арифметические действия: сложение и 

вычитание, в пределах 100 устно и письменно; умножение и 

деление в пределах 50 с использованием таблицы 

Текущий - устный ответ, 

опрос 
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 умножения; тематический-карточка, 

 Промежуточный – 

контрольная работа 

называть и различать компоненты действий умножения (мно-

жители, произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

Текущий - устный ответ, 

опрос, 

Тематический - 

письменная работа 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; Текущий - устный ответ, 

 тематический - карточка, 

промежуточный - кон-

трольная работа 

использовать при выполнении практических заданий единицы 

величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (кило-

грамм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка, 

промежуточный - кон-

трольная работа 

определять с помощью измерительных инструментов 

длину; определять время с помощью часов; 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

 промежуточный - 

контрольная работа 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или 
меньше на»; 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

 промежуточный - 

контрольная работа 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять 

задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель); 

планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия или дей-

ствий, записывать ответ; 

Текущий - устный опрос, 

тематический – карточка, 

промежуточный - 

контрольная работа 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; 

ломаную, многоугольник; 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чер-

тить с помощью линейки или угольника прямой угол, прямо-

угольник с заданными длинами сторон; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - 

самостоятельная работа 

использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

Текущий - устный опрос, 

карточка 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью 

линейки; 

Текущий- устный ответ, 
тематический - 
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  самостоятельная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, 
периметр прямоугольника (квадрата); 

 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения со словами «все», «каждый»; 

Текущий - устный ответ, 

карточка 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и де-

лать выводы; 

Текущий - устный ответ, 

карточка, опрос 

находить общий признак группы математических объектов 

(чисел, величин, геометрических фигур); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, 

геометрических фигур); 

Текущий - устный ответ, 
тематический – 

 самостоятельная работа 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст 

задачи числами, заполнять строку или столбец таблицы, ука-

зывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); Текущий - устный ответ, 

 опрос карточка 

находить модели геометрических фигур в окружающем ми-

ре; 

Текущий - устный опрос 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; Текущий - устный опрос 

составлять (дополнять) текстовую задачу; Текущий - устный ответ 

проверять правильность вычисления, измерения. Текущий- устный ответ, 

 тематический -карточка, 

 промежуточный – 

 письменная работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

3 класс читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пре-

делах 1000; 

Текущий - устный ответ, 

Тематический - карточка 

находить число большее или меньшее данного числа на за-

данное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

Текущий - устный ответ, 

тематический – карточка 

Промежуточный – кон-

трольная работа 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

(в пределах 100 — устно, в пределах 1000 — письменно); 

умножение и деление на однозначное число, деление с остат-

ком (в пределах 100 —устно и письменно); 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка, 

опрос 
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  Промежуточный – 

контрольная работа 

 Текущий- устный ответ, 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; тематический - 

письменная работа 

 Промежуточный – 

 контрольная работа 

устанавливать и соблюдать порядок действий при Текущий - устный ответ, 

вычислении значения числового выражения (со скобками тематический – карточка 

или без скобок), содержащего арифметические действия сло-

жения, вычитания, умножения и деления; 

Промежуточный – 

контрольная работа 

использовать при вычислениях переместительное и Текущий - устный ответ, 

сочетательное свойства сложения; тематический – карточка 

находить неизвестный компонент арифметического 

действия; 

Текущий- устный ответ, 

тематический – карточка 

 Промежуточный – 

 контрольная работа 

использовать при выполнении практических заданий и реше-

нии задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

Текущий – опрос 
 

тематический – письменная 

работа 

 Промежуточный – 

 контрольная работа 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину (массу, время), выпол-

нять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

Текущий – опрос 

тематический – карточка 

Промежуточный – 

 контрольная работа 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, сто-

имости, устанавливая между ними соотношение 

«больше или меньше на или в»; 

Текущий - карточка, опрос 

называть, находить долю величины (половина, четверть); Текущий – устный опрос, 

 карточка 

сравнивать величины, выраженные долями; Текущий - опрос 

 тематический - 

 самостоятельная работа 

 Промежуточный – 

 контрольная работа 

использовать  при решении задач и в практических 

ситуациях (покупка товара, определение времени, 

Текущий - карточка 
тематический – 



460 

460 

 

 

 
 выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; письменная работа 

при решении задач выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины на 

однозначное число; 

Текущий - опрос 
Тематический – карточка 

 Промежуточный – 

контрольная работа 

решать задачи в одно, два действия: представлять текст зада-

чи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой способ решения), оце-

нивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

Текущий - опрос, тематиче-

ский - 

самостоятельная работа 
 

Промежуточный – кон-

трольная работа 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), 

делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

Текущий - опрос, карточка 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление 

числовых значений); 

Текущий - опрос, карточка 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

Текущий - опрос 
тематический – карточка 

 Промежуточный – 

контрольная работа 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если…, то…»; 

Текущий - опрос, карточка 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рас-

суждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

Текущий - опрос 
тематический - карточка 

классифицировать объекты по одному, двум признакам; Текущий - опрос, карточка 

извлекать и использовать информацию, представленную на 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим рабо-

ты), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, 

этикетка), а также структурировать информацию: 
заполнять простейшие таблицы; 

Текущий - опрос 
тематический - карточка 

составлять план выполнения учебного задания и следовать 

ему, выполнять действия по алгоритму; 

Текущий – опрос 
 

тематический - 

самостоятельная работа 

сравнивать математические объекты (находить общее, раз-

личное, уникальное); 

Текущий - опрос, карточка 

выбирать верное решение математической задачи. Текущий - опрос 
тематический – карточка, 
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  самостоятельная работа 

 

Промежуточный – кон-

трольная работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

4 класс читать, записывать, 

многозначные числа; 

сравнивать, упорядочивать Текущий - опрос, тематиче-

ский – письменная работа 

 находить число большее или меньшее данного числа на за-

данное число, в заданное число раз; 

Текущий - опрос тематиче-

ский– письменная работа 

 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); 

Текущий - устный опрос, 

тематический - карточка 

 вычислять значение числового выражения (со скобками или 

без скобок), содержащего 2-4 арифметических действия, ис-

пользовать при вычислениях изученные свойства арифмети-

ческих действий; 

Текущий - опрос, тематиче-

ский - 

самостоятельная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

  Итоговый – контрольная 

работа 

 выполнять прикидку результата вычислений; проверку полу-

ченного ответа по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу (алгоритму), а также с 
помощью калькулятора; 

Текущий - опрос, карточка 

 находить долю величины, величину по ее доле; Текущий - опрос, карточка 

  тематический - 

самостоятельная работа 

  Промежуточный – 

контрольная работа 

  Итоговый – контрольная 

работа 

 находить неизвестный 

действия; 

компонент арифметического Текущий - опрос, карточка 

 использовать единицы величин для при решении задач 
(длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

Тематический - 
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 скорость); самостоятельная работа 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, кило-

грамм, 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); 

Текущий - карточка, опрос, 

тематический - письменная 

работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и прой-

денным путем, между производительностью, временем и 

объѐмом работы; 

Текущий - опрос, 
тематический – карточка, 

письменная работа 

Промежуточный – 

контрольная работа 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов 

массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в по-

мещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

Текущий - карточка 

решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобра-

зование заданных величин, выбирать при решении подходя-

щие способы вычисления, сочетая устные и письменные вы-

числения и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

Текущий - опрос тематиче-

ский - проверочная работа 

Промежуточный – кон-

трольная работа 

 Итоговый – контрольная 

работа 

решать практические задачи, связанные с повседневной жиз-

нью (например, покупка товара, определение времени, вы-

полнение расчетов), в том числе, с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить различные способы решения; 

Текущий -- устный ответ, 

тематический – карточка, 

проверочная работа 

Итоговый – контрольная 

работа 

различать окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

Текущий - опрос, карточка 

различать изображения простейших пространственных фигур: 

(шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в про-

стейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену); 

Текущий - опрос, тематиче-

ский - 

самостоятельная работа 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) про-

стейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), 

находить периметр и площадь фигур, составленных из двух 

трех прямоугольников (квадратов); 

Текущий - опрос, тематиче-

ский - 

самостоятельная работа 

 Промежуточный – 

контрольная работа 
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  Итоговый – контрольная 

работа 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утвер-

ждения; приводить пример, контрпример 

Текущий - опрос, карточка, 

формулировать утверждение (вывод), строить логические 
рассуждения (двух- трехшаговые); 

Текущий - опрос 

классифицировать объекты по заданным или 
самостоятельно установленным одному- двум признакам; 

Текущий - опрос 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения 

задач информацию, представленную в простейших столбчатых 

диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайслист, объявление); 

Текущий - опрос, устный 

ответ 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую 
диаграмму; 

Текущий - опрос 

использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упо-

рядочивать шаги алгоритма; 

Текущий - устный ответ, 

тематический - карточка 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; Текущий - устный ответ, 

 тематический - карточка 

выбирать рациональное   решение   задачи,   находить   все Текущий - опрос, 

верные решения из предложенных; тематический – 

 самостоятельная работа 

Окружающий мир 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1
 к

л
а

сс
 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес 

и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного

 поведения 

в социуме и на природе; 

Текущий - устный ответ 

воспроизводить название своего населѐнного пункта, ре-

гиона, страны; 

Текущий - устный ответ, тема-

тический - письменная работа 

Промежуточный – письменная 

работа 

приводить примеры культурных объектов родного края, 

школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

Текущий - устный ответ 
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 различать объекты живой и неживой природы, объекты, 

созданные человеком, и природные материалы, части рас-

тений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

Тематический - письменная ра-

бота 

Промежуточный – письменная 

работа 

описывать на основе опорных слов наиболее распро-

странѐнные в родном крае дикорастущие и культурные 

растения, диких и домашних животных; сезонные явления 

в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основ-

ные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

Текущий - устный ответ 

применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными; 

Текущий - устный ответ 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож-

ные групповые и индивидуальные наблюдения (в том чис-

ле за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять тем-

пературу воздуха) и опыты под руководством учителя; 

Тематический - письменная 

работа 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

Текущий – устный ответ 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и 

негативное отношение 

к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах; 

Текущий - устный ответ, 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обуча-

ющегося; во время наблюдений и опытов; безопасно поль-

зоваться бытовыми электроприборами; 

Текущий – письменная работа 

соблюдать правила использования электронных средств, 

оснащенных экраном; 

Текущий- устный ответ 

соблюдать правила здорового питания и личной 

гигиены; 

Текущий- устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; Текущий- устный ответ, 
 

письменная работа 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; Текущий – тестовая работа 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 

электронным дневником и электронными образователь-

ными и информационными ресурсами. 

Текущий - наблюдение 
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2
 к

л
а
сс

 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву,

 свой регион 

и его главный город; 

Текущий - устный опрос 

узнавать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

Текущий - устный ответ, Тема-

тический - письменная работа 

Промежуточный – письменная 

работа 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государствен-

ным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

Текущий - устный ответ, опрос 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окру-

жающем мире; 

Тематический - письменная 

работа 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздников народов родного края; 

Текущий - устный ответ 

важных событий прошлого и настоящего родного края; Текущий - устный ответ 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; Текущий - устный ответ 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож-

ные наблюдения и опыты с природными объектами, изме-

рения; 

Текущий – устный ответ, 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

Текущий - устный ответ, 

наблюдение 

Тематический - письменная ра-

бота 

описывать на основе предложенного плана или опорных 

слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспона-

ты); 

Текущий – устный ответ 

описывать на основе предложенного плана или опорных 

слов изученные природные объекты и явления, в том числе 

звѐзды, созвездия, планеты; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота 
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 группировать изученные объекты живой и неживой при-

роды по предложенным признакам; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический, промежуточный 

- письменная работа 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков; 

Текущий- устный ответ, 
 

Тематический, промежуточный 

- письменная работа 

ориентироваться на местности по местным природным 

признакам, Солнцу, компасу; 

Текущий - наблюдение, устный 

ответ, 

Промежуточный – контрольная 

работа 

создавать по заданному плану развѐрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

Текущий – устный ответ 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о 

природе и обществе; 

Текущий – устный ответ 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 

в природе, оценивать примеры положительного и негатив-

ного отношения к объектам природы, проявления внима-

ния, помощи людям, нуждающимся в ней; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, пра-

вила безопасного поведения пассажира наземного транс-

порта и метро; 

Текущий - устный ответ, опрос 

соблюдать режим дня и питания; Текущий - устный ответ, тема-

тический - письменная работа 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контро-

лируемого доступа в информационно- коммуникационную 

сеть «Интернет»; 

Текущий - устный ответ, Тема-

тический - письменная работа 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных со-

обществах с помощью учителя (при необходимости) 

Текущий - устный ответ 

3
 к

л
а
сс

 

различать государственную символику Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг); 

Текущий - устный ответ 
Тематический – письменная 

работа 

проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона; 

Текущий - устный опрос, 
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 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

Текущий - устный ответ 

приводить примеры памятников природы, культурных объ-

ектов 

и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов Российской Федерации с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно- прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

Текущий - устный ответ, Тема-

тический - карточки 

показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

различать расходы и доходы семейного бюджета; Текущий – устный ответ 

распознавать изученные объекты природы по их 

описанию,    рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, промежуточный 

- контрольная работа 

проводить по предложенному плану или инструкции не-

большие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

Текущий – устный ответ, тема-

тический и 

промежуточный - 
контрольная работа 

группировать изученные объекты живой и неживой при-

роды, проводить простейшую классификацию; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический, промежуточный 

- контрольная работа 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты 

живой и неживой природы; 

Текущий- устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

описывать на основе предложенного плана изученные объ-

екты и явления природы, выделяя их существенные при-

знаки и характерные свойства; 

Текущий- устный ответ, 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

Промежуточный - 

контрольная работа 

использовать различные  источники информации о 

природе  и  обществе 

для   поиска   и   извлечения   информации,   ответов   на 

Текущий - устный ответ 
Тематический - письменная 
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 вопросы; работа 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи чело-

века и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в приро-

де, организме человека; 

Текущий – устный ответ Про-

межуточный - контрольная ра-

бота 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать получен-

ные результаты и делать выводы; 

Тематический – письменная 

работа 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 

высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

Текущий - устный ответ 
Тематический - письменная ра-

бота 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира же-

лезнодорожного, водного и авиатранспорта; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 

требования к двигательной активности и принципы здоро-

вого питания; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать основы профилактики заболеваний; Текущий - устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жи-

лого дома; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

Текущий - устный ответ 

безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно- коммуника-

ционную сеть «Интернет»; 

Текущий - устный ответ 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях

 при общении 

в мессенджерах. 

Текущий - устный ответ 

4
 к

л
а

сс
 

проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,     традициям 

своего народа и других народов, государственным симво-

лам России; 

Текущий - устный ответ 
Тематический – письменная 

работа 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; Текущий – наблюдение, устный 

ответ 

показывать на физической карте изученные крупные гео-

графические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, 

моря, омывающие территорию России); 

Текущий - устный ответ 

Тематический - письменная ра-

бота, итоговый – 
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  письменная работа 

показывать на исторической карте места изученных ис-

торических событий; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота, итоговый – 

письменная работа 

находить место изученных событий на «ленте времени»; Текущий - устный ответ 

знать основные права и обязанности гражданина 

Российской Федерации; 

Текущий – устный ответ 

соотносить изученные исторические события и 

исторических    деятелей 

веками и периодами истории России; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, итоговый - 

письменная работа 

рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее из-

вестных российских исторических деятелях разных перио-

дов, достопримечательностях столицы России и родного 

края; 

Текущий - устный ответ, опрос 

описывать на основе предложенного плана изученные объ-

екты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную

 символику России 

и своего региона; 

Текущий - устный ответ, опрос 

Тематический – 

самостоятельная работа итого-

вый – письменная работа 

проводить по предложенному (самостоятельно составлен-

ному) плану или  выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объек-

тами природы с использованием простейшего лаборатор-

ного   оборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

Текущий- устный ответ, кар-

точка 

Тематический - письменная ра-

бота 

распознавать изученные объекты и явления живой и не-

живой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

Текущий- устный ответ, 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

Итоговый – письменная работа 

группировать изученные объекты живой и неживой при-

роды, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации; 

Текущий - устный ответ, Тема-

тический - письменная работа 
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  Итоговый – письменная работа 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

их внешних признаков и известных характерных свойств; 

Текущий – устный ответ 
Тематический - письменная ра-

бота 

Итоговый – письменная работа 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяс-

нения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных из-

менений в природе своей местности, причины смены при-

родных зон); 

Текущий – устный ответ 
Тематический - письменная ра-

бота 

Итоговый – письменная работа 

называть наиболее значимые природные объекты Всемир-

ного наследия в России и за рубежом (в пределах изучен-

ного); 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; 

Текущий - устный ответ, тема-

тический - письменная работа 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые 

высказывания о природе и обществе; 

Текущий - устный ответ, пись-

менная работа 

использовать различные источники информации для по-

иска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила нравственного поведения на 

природе; 

Текущий - устный ответ 

осознавать возможные последствия вредных привычек для 

здоровья и жизни человека; 

Текущий - устный ответ 

соблюдать правила безопасного поведения при использо-

вании объектов транспортной инфраструктуры населѐнно-

го пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, пар-

ках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, биб-

лиотеках и других); 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на 

велосипеде, самокате 

и других средствах индивидуальной мобильности; 

Текущий - устный ответ 

осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 

соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных образовательных и 

Текущий – наблюдение, устный 

ответ 
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 информационных ресурсов.  

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православный культуры) 
 

Этап формирования Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

   
4

 к
л

а
сс

 

выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвое-

ния человеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях, окружающей действительности; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание значимости 

нравственного совершенствования и роли в этом лич-

ных усилий человека, приводить примеры; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная 

работа с использованием оце-

ночного листа 

выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, 

духовно-нравственной культуры народов России, рос-

сийского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах хри-

стианской морали, их значении в выстраивании отно-

шений в семье, между людьми, в общении и деятель-

ности; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический- тестирование 

раскрывать основное содержание нравственных катего-

рий в православной культуре, традиции (любовь, вера, 

милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответ-

ственность, послушание, грех как нарушение запове-

дей, 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 тради-

ции; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная 

работа 

первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценки поступков, поведения (своих и других людей) 

с позиций православной этики; 

 
Текущий - устный ответ 
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 раскрывать своими словами первоначальные представ-

ления о мировоззрении (картине мира) в православии, 

вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Бого-

человеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии 

(Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), 

апостолах, святых и житиях святых, священнослужите-

лях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее чис-

ло Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 

Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в пра-

вославной традиции; 

Текущий - письменная работа 

с использованием оценочного 

листа 

рассказывать о назначении и устройстве православного 

храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, ико-

ностас), нормах поведения в храме, общения с

 мирянами и священнослужителями; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

рассказывать о православных праздниках (не менее 

трѐх, включая Воскресение Христово и Рождество Хри-

стово), православных постах, назначении поста; 

Текущий - устный ответ 

распознавать христианскую символику, объяснять сво-

ими словами еѐ смысл (православный крест) и значение 

в православной культуре; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

раскрывать основное содержание норм отношений в 

православной семье, обязанностей и ответственности 

членов семьи, отношении детей к отцу, матери, брать-

ям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, право-

славных семейных ценностей; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о художественной культуре в православ-

ной традиции, об иконописи, выделять и объяснять 

особенности икон в сравнении с картинами; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

излагать основные исторические сведения о возникно-

вении православной религиозной традиции в России 

(Крещение Руси), своими словами объяснять роль пра-

вославия в становлении культуры народов России, рос-

сийской культуры и государственности; 

Текущий - устный ответ 
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 первоначальный опыт поисковой, проектной деятель-

ности по изучению православного исторического и 

культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые ме-

ста), оформлению и представлению еѐ результатов; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

приводить примеры нравственных поступков, совер-

шаемых с использованием этических норм религиоз-

ной культуры и внутренней установки личности, по-

ступать согласно своей совести; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание свободы миро-

воззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы вероисповедания, пони-

мание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, 

гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине – России, приводить примеры сотрудни-

чества последователей традиционных религий; 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются пра-

вославие, ислам, буддизм, иудаизм; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства, ценности человеческой жизни в право-

славной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Тематический, итоговый - 

письменная работа 

(проектная задача_ 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы религиозных культур народов России) 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 
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а
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выражать своими словами первоначальное понимание 

сущности духовного развития как осознания и усвоения 

человеком значимых для жизни представлений о себе, лю-

дях, окружающей действительности; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание значимости нрав-

ственного самосовершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, приводить примеры; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота с использованием оценоч-

ного листа 
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 выражать понимание и принятие значения российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, ду-

ховно нравственной культуры народов России, российско-

го общества как источника и основы духовного развития, 

нравственного совершенствования; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, буд-

дизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический- тестирование 

раскрывать основное содержание нравственных категорий 

(долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традици-

ях; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота 

соотносить нравственные формы поведения с нравствен-

ными нормами, заповедями в традиционных религиях 

народов России; 

Текущий - устный ответ 

раскрывать своими словами первоначальные представле-

ния о мировоззрении (картине мира) в вероучении право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях рели-

гий; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о священных писаниях традиционных рели-

гий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных 

обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

Текущий - письменная работа с 

использованием оценочного 

листа 

рассказывать о назначении и устройстве священных со-

оружений (храмов) традиционных религий народов Рос-

сии, основных нормах поведения в храмах, общения с ве-

рующими; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача_ 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках тра-

диционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного празд-

ника каждой традиции); 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, итоговый - 

письменная работа 

раскрывать основное содержание норм отношений в рели-

гиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

общее представление о семейных ценностях в традицион-

ных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический - письменная ра-

бота 
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 распознавать религиозную символику традиционных рели-

гий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять сво-

ими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

Текущий - устный ответ 

рассказывать о художественной культуре традиционных 

религий народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно-

стях религиозного искусства православия, ислама, буд-

дизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 

язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

Текущий - устный ответ 

излагать основные исторические сведения о роли традици-

онных религий в становлении культуры народов России, 

российского общества, российской государственности; 

Текущий - устный ответ 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

по изучению исторического и культурного наследия тра-

диционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

Текущий - устный ответ 
 

Тематический, итоговый - 

письменная работа (проектная 

задача) 

приводить примеры нравственных поступков, совершае-

мых с опорой на этические нормы религиозной культуры и 

внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание свободы мировоз-

зренческого выбора, отношения человека, людей в обще-

стве к религии, свободы вероисповедания; понимание рос-

сийского общества как многоэтничного и многорелигиоз-

ного (приводить примеры), понимание российского обще-

народного (общенационального, гражданского) патрио-

тизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – России; 

приводить примеры сотрудничества последователей тра-

диционных религий; 

Текущий - устный ответ 

называть традиционные религии в России, народы России, 

для которых традиционными религиями исторически яв-

ляются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

Текущий - устный ответ 

выражать своими словами понимание человеческого до-

стоинства, ценности человеческой жизни в традиционных 

религиях народов России. 

Текущий - устный ответ 

Изобразительное искусство 

Этап Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 
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Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях 

урока; 

Текущий - наблюдение 

Приобретать первичный опыт в создании графического ри-

сунка на основе знакомства со средствами 
изобразительного языка. 

Текущий - наблюдение Тема-

тический – 
практическая работа 

Приобретать опыт   аналитического   наблюдения   формы 

предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Текущий - наблюдение 

Тематический – практиче-

ская работа 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) 

предмета с натуры. 

Текущий - наблюдение Тема-

тический – 
практическая работа 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – практиче-

ская работа 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Тематический – 

практическая работа 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 

листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Тематический – 

практическая работа 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и 

решать еѐ в своей практической художественной 

деятельности. 

Текущий - наблюдение 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и 

работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержа-

ния и графических средств его выражения (в 
рамках программного материала). 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях уро-

ка. 

Тематический, 

промежуточный - 
практическая работа 

Знать три основных цвета; обсуждать называть ассоциатив-

ные представления, которые рождает каждый цвет. 

Текущий - устный ответ Те-

матический, 

промежуточный - 
практическая работа 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формули-

ровать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Текущий - устный ответ Те-

матический, 

промежуточный - 
практическая работа 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 
результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Тематический – 
практическая работа 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 
зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Тематический – 
практическая работа 

Модуль «Скульптура» Текущий - наблюдение 

Приобретать опыт   аналитического   наблюдения,   поиска 

выразительных образных объѐмных форм в природе 

(например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Текущий - наблюдение 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобре-

тать представления о целостной форме в объѐмном изображе-

нии. 

Тематический – 

практическая работа 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – 

создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, 
надрезания, закручивания. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
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 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различ-

ные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить  примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декора-

тивно-прикладного искусства. 

Текущий - устный ответ 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Текущий - устный ответ 

Учиться использовать правила симметрии в своей 

художественной деятельности. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной 
композиции (стилизованной: декоративный цветок или пти-

ца). 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в 
жизни людей. 

Текущий - устный ответ 

Приобретать представления о глиняных 
игрушках         отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская иг-

рушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) 

и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбран-

ного промысла. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки 

подготовки и оформления общего праздника. 

Текущий – наблюдение Те-

матический – 
практическая работа 

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окру-

жающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализи-

ровать и характеризовать особенности и составные 
части рассматриваемых зданий. 

Текущий - устный ответ 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, 
складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Тематический – 
практическая работа 

Приобретать  опыт  пространственного макетирования 

(сказочный город) в форме коллективной игровой 
деятельности. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любого предмета и первичные навыки анализа его 
строения. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские 

рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета, а также соответ-

ствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на ос-

нове эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной 

среды жизни человека в зависимости от поставленной анали-

тической и эстетической задачи 
(установки). 

Текущий - устный ответ 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 
аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Текущий – наблюдение 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковой картиной, понимать значение зрительских 
умений и специальных знаний; приобретать опыт 

Текущий - устный ответ 
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 восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и 

других художников по выбору учителя), а также произведе-

ний с ярко выраженным эмоциональным 

настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Ма-

тисса). 

 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллю-

страций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с 

учебной установкой. 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения 

того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре. 

Тематический – 

практическая работа 

2
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Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графиче-

скими художественными материалами; осваивать вырази-

тельные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 
характеру и способу наложения линии. 

Тематический – 
практическая работа 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической 

организации изображения как необходимой 

композиционной основы выражения содержания. 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных 

величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисун-

ках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ). 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропор-

ции объекта, расположение его в пространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения 
рисунка, осваивая навык штриховки. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

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. 

Текущий – наблюдение Те-

матический – практическая 

работа 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 
особенности работы прозрачной краской. 

Тематический – 
практическая работа 

Знать названия основных и составных цветов и способы по-

лучения разных оттенков составного цвета. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 
практическая работа 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; 

осваивать смешение цветных красок с белой и чѐрной (для 

изменения их тона). 

Текущий - устный ответ 

Тематический – практиче-

ская работа 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь разли-

чать и сравнивать тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 
практическая работа 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и 
мрачный и другое 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные 

состояния погоды (например, туман, грозу) на основе измене-

ния тонального звучания цвета, приобретать опыт 
передачи разного цветового состояния моря. 

Тематический – 

практическая работа 
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 Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их ха-

рактер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); об-

суждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народных художественных промыслов; освоить приѐмы и по-

следовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбо-

ру: филимоновская, абашевская, 

каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов). 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре про-

изведения с разных сторон. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт 
передачи движения цельной лепной формы и разного характе-

ра движения этой формы (изображения зверушки). 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разно-

образие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 
практическая работа 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (напри-

мер, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во 

время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьѐ, 
ювелирные изделия и другое). 

Текущий - устный ответ 

 Приобретать опыт   выполнения   эскиза   геометрического 

орнамента кружева или вышивки на основе природных мо-

тивов. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – практиче-

ская работа 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных 

глиняных зверушек, созданных по мотивам народного худо-

жественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с 

учѐтом местных промыслов). 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных неху-

дожественных материалов в художественные 
изображения и поделки. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 
практическая работа 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения челове-

ка на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших ху-

дожников- иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда 

украшения не только соответствуют народным традициям, но 

и выражают характер персонажа; учиться понимать, что 

украшения человека рассказывают о 

нѐм, выявляют особенности его характера, его представления 

о красоте. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков 

украшений народных былинных персонажей. 
Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 
Модуль «Архитектура»  

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги 
и объѐмного декорирования предметов из бумаги. 

Тематический – 
практическая работа 

Участвовать в коллективной работе по построению из бу-

маги пространственного макета сказочного города или 
детской площадки. 

Тематический – 

практическая работа 
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 Рассматривать, характеризовать конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указывая составные части и их пропорциональные 
соотношения. 

Текущий - устный ответ 

Осваивать понимание образа здания, то есть его 
эмоционального воздействия. 

Текущий - устный ответ 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных 

жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и 
внимание к архитектурным постройкам. 

Текущий - устный ответ 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для раз-

ных по своему характеру героев литературных и 
народных сказок. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с 

точки зрения выражения в них содержания, настроения, рас-

положения изображения в листе, цвета и других средств ху-

дожественной выразительности, а также ответа на 
поставленную учебную задачу. 

Текущий - устный ответ 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое 

наблюдение явлений природы, а также потребность в таком 

наблюдении. 

Тематический - – 

практическая работа 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художествен-

ного анализа произведений декоративного искусства и их ор-

наментальной организации (например, кружево, шитьѐ, резь-

ба и роспись по дереву и ткани, 
чеканка). 

Тематический - – 

практическая работа 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произ-

ведений отечественных художников-пейзажистов (И.И. Леви-

тана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова и 

других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и 
других по выбору учителя). 

Тематический - – 

практическая работа 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произ-

ведений живописи западноевропейских художников с актив-

ным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. 
Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Тематический - – 

практическая работа 

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). 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных 
видов линий в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования 

геометрических фигур  в программе Paint, а также 
построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) ин-

струменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

другие – и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева). 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографи-

ровании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта 

Участвовать в обсуждении 
композиционного построения кадра в фотографии. 

Тематический - – 

практическая работа 
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Модуль «Графика»  

Приобретать  представление о художественном 

оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм 
детских книг, о работе художников- иллюстраторов. 

Текущий - устный ответ 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбран-

ный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) 

и изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллю-

страций на развороте. 

Тематический – 

практическая работа 

Узнавать об искусстве шрифта и образных 
(изобразительных) возможностях надписи, о работе 

художника над шрифтовой композицией. 

Текущий - устный ответ 
Тематический – практиче-

ская работа 

Создавать практическую творческую работу – 

поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 
изображение. 

Тематический – 

практическая работа 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбран-

ному спектаклю или фильму. 

Текущий - устный ответ 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное рас-

положение частей лица. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 
практическая работа 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Тематический – 
практическая работа 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным 
характером лица (для карнавала или спектакля). 

Тематический – 
практическая работа 

Модуль «Живопись»  

Осваивать приѐмы создания живописной композиции 

(натюрморта) по  наблюдению натуры  или по 
представлению. 

Тематический – 

практическая работа 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и 

композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 
известных отечественных художников. 

Текущий - устный ответ 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы 

–   натюрморта   с   ярко   выраженным   настроением   или 
«натюрморта-автопортрета». 

Тематический – 

практическая работа 

Изображать красками   портрет   человека   с   опорой   на 
натуру или по представлению. 

Тематический – 
практическая работа 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние при-

роды. Приобрести представление о деятельности 
художника в театре. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 
практическая работа 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 
выбранному сюжету. 

Тематический – 
практическая работа 

Познакомиться с работой художников по оформлению 
праздников. 

Текущий - устный ответ 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Скульптура»  

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного пер-

сонажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этого персонажа в технике бумагопластики, по 
выбору учителя). 

Тематический – 

практическая работа 

Учиться создавать игрушку из подручного 

нехудожественного материала путѐм добавления к ней 
необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Тематический – 

практическая работа 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, Текущий - устный ответ 
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 парковая скульптура,   мелкая   пластика,   рельеф   (виды 

рельефа). 
 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. Тематический – 
практическая работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Узнавать о   создании   глиняной   и   деревянной   посуды: 
народные художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Текущий - устный ответ 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнамен-

тов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать про-

стые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; вы-

полнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по моти-

вам выбранного художественного 
промысла). 

Тематический – 

практическая работа 

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. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Осваивать навыки   создания   орнаментов   при   помощи 
штампов и трафаретов. 

Тематический – 
практическая работа 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате 
(в качестве эскиза росписи женского платка). 

Тематический – 
практическая работа 

Модуль «Архитектура»  

Выполнить зарисовки или творческие   рисунки   по памяти 

и по представлению на тему исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей 
своего города. 

Тематический – 

практическая работа 

Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвовать в коллективной работе по созданию такого 
макета. 

Тематический – 

практическая работа 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цвет-

ной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское 
пространство. 

Тематический – 

практическая работа 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 
бумагопластики) транспортное средство. 

Тематический – 
практическая работа 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего горо-

да или села или участвовать в коллективной работе по 
созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, 

ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям извест-

ных отечественных художников детских книг, получая раз-

личную визуально-образную информацию; 
знать имена нескольких художников детской книги. 

Текущий - устный ответ 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки сво-

его города (села), характерные особенности улиц и площадей, 

выделять центральные 

по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные осо-

бенности, приобретать представления, аналитический и эмо-

циональный опыт восприятия наиболее известных памятни-

ков архитектуры Москвы и Санкт- Петербурга (для жителей 

регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные 
памятники. 

Текущий - устный ответ 

Знать   и   уметь   объяснять   назначение   основных   видов 
пространственных искусств: изобразительных видов 

Текущий - устный ответ 
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 искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики

 и скульптуры, определяемые предметом 
изображения. 

Текущий - устный ответ 

Знать имена крупнейших отечественных художников- пейза-

жистов: 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. 

Текущий - устный ответ 

Осуществлять виртуальные интерактивные 

путешествия в художественные музеи, участвовать в исследо-

вательских квестах, в обсуждении впечатлений от 
виртуальных путешествий. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Текущий - устный ответ 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где нахо-

дятся и чему посвящены их коллекции: Государственная Тре-

тьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу-

дарственный Русский музей, Государствен-

ный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. 

Текущий - устный ответ 

Знать, что в России много замечательных художественных 

музеев, иметь представление о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с 

линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

Тематический – 

практическая работа 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных 

учебных тем, например: исследования свойств ритма и по-

строения ритмических композиций, составления орнаментов 

путѐм различных повторений рисунка узора, простого повто-

рения (раппорт), экспериментируя на 
свойствах симметрии; создание паттернов. 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его кон-

струкцию и пропорции; осваивать с помощью графического 

редактора схематическое изменение мимики 
лица. 

Тематический – 

практическая работа 

Осваивать приѐмы соединения   шрифта и векторного 

изображения при создании, например, поздравительных 
открыток, афиши. 

Тематический – 

практическая работа 

4
 к

л
а
сс

 

Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорцио-

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

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных 

народов и представление о красоте человека в разных культу-

рах, применять эти знания в изображении 

персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой Тематический – 
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 архитектуры. практическая работа 

Модуль «Живопись»  

Выполнять живописное изображение пейзажей разных клима-

тических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной 

зоны, пейзаж, типичный для среднерусской 
природы). 

Тематический – 

практическая работа 

Передавать в   изображении   народные   представления   о 

красоте человека, создавать образ женщины в русском народ-

ном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Тематический – 

практическая работа 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, 

портрета пожилого человека, детского портрета или авто-

портрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи). 

Тематический – 

практическая работа 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребѐнка). Приобретать опыт создания композиции на тему 
«Древнерусский город». 

Тематический – 

практическая работа 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных ри-

сунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в 

которых выражается обобщѐнный 
образ национальной культуры. 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Оте-

чественной 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). 

Тематический – 

практическая работа 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных 

для орнаментов разных народов или исторических эпох (осо-

бенности символов и стилизованных мотивов), показать в ри-

сунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в раз-

ные эпохи. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Изучить и показать в практической творческой работе орна-

менты, традиционные мотивы и символы русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышив-

ке, декоре головных уборов, орнаментах, 
которые характерны для предметов быта). 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Получить представления о красоте русского народного ко-

стюма и головных женских уборов, особенностях мужской 

одежды разных сословий, а также о связи украшения костю-

ма мужчины с родом его занятий и 
положением в обществе. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Познакомиться с   женским   и   мужским   костюмами   в 

традициях разных народов, со своеобразием одежды в раз-

ных культурах и в разные эпохи. 

Текущий - устный ответ 

Тематический – практиче-

ская работа 

Модуль «Архитектура»  

Получить представление   о   конструкции   традиционных 

жилищ у разных народов, об их связи с окружающей при-

родой. 

Текущий - устный ответ 

Познакомиться с   конструкцией   избы   –   традиционного Текущий - устный ответ 
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 деревянного жилого дома – и надворных построек, уметь 

строить из бумаги или изображать конструкцию избы, пони-

мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) из-

бы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления 

о конструктивных особенностях переносного жилища – юрты. 

Тематический – 

практическая работа 

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 конструк-

тивных особенностях памятников русского деревянного зод-

чества. Иметь представления об устройстве и красоте древне-

русского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегрече-

ского храма, уметь его  изобразить, иметь  общее, целостное 

образное 
представление о древнегреческой культуре. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Иметь представление об основных характерных чертах хра-

мовых сооружений, характерных для разных культур: готиче-

ский (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать 

их. 

 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость 

для современных людей сохранения архитектурных памятни-

ков и исторического образа своей и 
мировой культуры. 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры (произ-

ведения 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). 

Текущий - устный ответ 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 

зодчестве (Московский Кремль, Новгородский детинец, 

Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом мест-

ных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Текущий - устный ответ 

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

Текущий - устный ответ 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Ми-

нину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в 
Москве. 

Текущий - устный ответ 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значе-

ние в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неиз-

вестного   Солдата   в   Москве;   памятник-   ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, 

«Воин- освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пис-

карѐвский мемориал в Санкт- Петербурге и другие по выбору   

учителя),    знать    о    правилах    поведения   при 
посещении мемориальных памятников. 

Текущий - устный ответ 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 
изобразительных произведениях в культуре Древней 

Текущий - устный ответ 
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 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 архитектур-

ном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Текущий - устный ответ 

Приводить примеры произведений великих европейских ху-

дожников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 
Пикассо и других (по выбору учителя). 

Текущий - устный ответ 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с по-

мощью графических изображений и их варьирования в ком-

пьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и 

точки схода, перспективных сокращений, 
цветовых и тональных изменений. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – практическая 

работа 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и 
различные варианты его устройства. 

Тематический – 

практическая работа 

Использовать поисковую систему для знакомства с 

разными видами деревянного дома на основе избы и 
традициями и еѐ украшений. 

Тематический – 

практическая работа 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инстру-

ментов геометрических фигур конструкцию юрты, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украше-

ния, внешний и внутренний вид юрты. Моделировать в гра-

фическом редакторе с помощью инструментов геометриче-

ских фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-

нефами, главой, куполом, готический или романский собор, 

пагода, мечеть). 

Тематический – 

практическая работа 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редак-

торе с помощью геометрических фигур или на линейной ос-

нове; изобразить различные фазы движения, двигая части фи-

гуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения 
человека). 

Тематический – 

практическая работа 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 
изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Тематический – 
практическая работа 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поис-

ковых системах нужный материал, или на основе собственных 

фотографий и фотографий своих рисунков, делать шрифтовые 

надписи наиболее важных определений, названий, положе-

ний, которые надо помнить 
и знать. 

Тематический – 

практическая работа 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и 
квестов, предложенных учителем. 

Текущий - устный ответ Те-

матический – 

письменная работа 

Музыка 

 

Этап Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, 



487 

487 

 

 

 
формирования  тип контроля 

 Модуль №1 «Народная музыка России»  

1
 к

л
ас

с 

Определять принадлежность музыкальных инто-

наций изученных произведений к родному фольк-

лору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 

Стартовая диагностика – устный ответ 

определять на слух и называть знакомые народ-

ные музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные 
инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

Текущий – самостоятельная работа 

определять принадлежность музыкальных произ-

ведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству; 

Тематический – тест 

различать манеру пения, инструментального ис-

полнения, типы солистов и коллективов - 
народных и академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на удар-

ных инструментах при исполнении 
народной песни; 

Текущий – практическая работа 

исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре 
(импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных 
фольклорных жанров. 

Текущий – практическая работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической 

музыки, называть автора и произведение, испол-

нительский состав; 

Тематический – устный ответ 

различать и характеризовать простейшие 
жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 

называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов- 
классиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить при-

меры; 

Текущий – устный ответ 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельны-

ми темами) сочинения композиторов- 
классиков; 

Текущий – практическая работа 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настро-

ением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко опи-

сать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

Текущий – устный ответ 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с 
произведениями живописи, литературы на 

Тематический – тест 
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 основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 
 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн 

своей республики, школы, исполнять песни, по-

свящѐнные Победе нашего народа в Великой Оте-

чественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отра-

жение многообразия жизни, различать обобщѐн-

ные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-

цевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со 
словом); 

Тематический – наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, эстети-

ческие переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других стран; 

Текущий – наблюдение 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструмен-

тов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные эле-

менты музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов 
(из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые 
признаки. 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, 
характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной музыки; Текущий – устный ответ 

рассказывать об особенностях исполнения, тра-

дициях звучания духовной музыки Русской пра-

вославной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной 
традиции). 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – устный ответ 
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 различать отдельные номера музыкального спек-

такля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на 

слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-

торов; 

Тематический – устный ответ 

различать виды музыкальных коллективов (ан-

самблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструмен-

тов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с 
созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №7 «Современная музыкальная 

культура» 

 

различать разнообразные виды и жанры совре-

менной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозо-

ра; 

Текущий – устный ответ 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный ответ 

анализировать, называть музыкально- вырази-

тельные средства, определяющие основной харак-

тер, настроение музыки, сознательно пользовать-

ся музыкально- 
выразительными средствами при исполнении; 

Текущий – устный ответ 

исполнять современные музыкальные произведе-

ния, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

Тематический – устный ответ 

различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение 
соответствующих терминов; 

Тематический – устный ответ 

различать изобразительные и выразительные ин-

тонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

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

Текущий – наблюдение 

понимать значения термина «музыкальная фор-

ма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, 
трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

Текущий – устный ответ 
 

Промежуточный – самостоятельная работа 

ориентироваться в нотной записи в пределах пев-

ческого диапазона; 

Текущий – устный ответ 
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 исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым 
мелодическим рисунком. 

Текущий – практическая работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

 Модуль №1 «Народная музыка России»  

2
 к

л
ас

с 

Определять принадлежность музыкальных инто-

наций изученных произведений к родному фольк-

лору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 

Текущий – устный ответ 

определять на слух и называть знакомые 
народные музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные 

инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

Текущий – самостоятельная работа 

определять принадлежность музыкальных произ-

ведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

Тематический – тест 

различать манеру пения, инструментального ис-

полнения, типы солистов и коллективов - 
народных и академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на 

ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

Текущий – практическая работа 

исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре 

(импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Текущий – практическая работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической му-

зыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

Тематический – самостоятельная работа 

различать и характеризовать простейшие 
жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 

называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов- 
классиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить 
примеры; 

Текущий – устный ответ 

исполнять (в том числе фрагментарно, 

отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

Текущий – практическая работа 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настро-

ением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко опи-

сать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

Текущий – устный ответ 
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 характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с произ-

ведениями живописи, литературы на основе сход-

ства настроения, характера, 
комплекса выразительных средств. 

Тематический – тест 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн 

своей республики, школы, исполнять песни, по-

свящѐнные Победе нашего народа в Великой Оте-

чественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отра-

жение многообразия жизни, различать обобщѐн-

ные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-

цевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со 

словом); 

Тематический – наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, эстети-

ческие переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других 

стран; 

Текущий – наблюдение 
 

Тематический – устный ответ 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструмен-

тов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные эле-

менты музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов 

(из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые 
признаки. 

Тематический – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, 
характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной музыки; Текущий – устный ответ 

рассказывать об особенностях исполнения, тра-

дициях звучания духовной музыки Русской право-

славной церкви (вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиозной 

Текущий – реферат 
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 традиции).  

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – устный ответ 

различать отдельные номера музыкального спек-

такля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на 

слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-

торов; 

Тематический – самостоятельная работа 

различать виды музыкальных коллективов (ан-

самблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных 
инструментов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с 
созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №7 «Современная музыкальная 

культура» 

 

различать разнообразные виды и жанры совре-

менной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального 
кругозора; 

Текущий – устный ответ 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том 
числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный ответ 

анализировать, называть музыкально- вырази-

тельные средства, определяющие основной харак-

тер, настроение музыки, сознательно пользовать-

ся музыкально- 
выразительными средствами при исполнении; 

Текущий – наблюдение 

исполнять современные музыкальные произведе-

ния, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

Тематический – устный ответ 

различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение со-

ответствующих терминов; 

Тематический – самостоятельная работа 

различать изобразительные и выразительные ин-

тонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

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

Текущий – наблюдение 
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 понимать значения термина «музыкальная фор-

ма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, 
трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

Текущий – устный ответ 
 

Промежуточный – самостоятельная работа 

ориентироваться в нотной записи в пределах пев-

ческого диапазона; 

Текущий – устный ответ 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым 
мелодическим рисунком. 

Текущий – практическая работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

 Модуль №1 «Народная музыка России»  

3
 к

л
ас

с 

Определять принадлежность музыкальных инто-

наций изученных произведений к родному фольк-

лору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 

Текущий – устный ответ 

определять на слух и называть знакомые 
народные музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные 
инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

Текущий – самостоятельная работа 

определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к композиторско-

му или народному творчеству; 

Тематический – реферат 

различать манеру пения, инструментального ис-

полнения, типы солистов и коллективов - 
народных и академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на 
ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

Текущий – практическая работа 

исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре 
(импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров 

Текущий – практическая работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической 

музыки, называть автора и произведение, испол-

нительский состав; 

Тематический – самостоятельная работа 

различать и характеризовать простейшие 
жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 

называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов- клас-

сиков; 

Текущий – устный ответ 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить при-

меры; 

Текущий – самостоятельная работа 
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 исполнять (в том числе фрагментарно, 

отдельными темами) сочинения композиторов- 

классиков; 

Текущий – практическая работа 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настро-

ением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко опи-

сать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

Текущий – устный ответ 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с произ-

ведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Тематический – тест 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн 

своей республики, школы, исполнять песни, по-

свящѐнные Победе нашего народа в Великой Оте-

чественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные 

эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отра-

жение многообразия жизни, различать обобщѐн-

ные жанровые сферы: напевность 

(лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со 

словом); 

Тематический – наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, эстети-

ческие переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других 
стран; 

Текущий – наблюдение 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых 
инструментов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные эле-

менты музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из 

числа изученных культурно-национальных 
традиций и жанров); 

Текущий – наблюдение 

различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые 
признаки. 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  
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 определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, 
характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной 
музыки; 

Текущий – устный ответ 

рассказывать об особенностях исполнения, тра-

дициях звучания духовной музыки Русской пра-

вославной церкви (вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиозной 
традиции). 

Текущий – реферат 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – реферат 

различать отдельные номера музыкального спек-

такля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на 

слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-

торов; 

Тематический – устный ответ 

различать виды музыкальных коллективов (ан-

самблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных 
инструментов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с 
созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №7 «Современная музыкальная 

культура» 

 

различать разнообразные виды и жанры совре-

менной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального 
кругозора; 

Текущий – самостоятельная работа 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том 
числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный ответ 

анализировать, называть музыкально- вырази-

тельные средства, определяющие основной харак-

тер, настроение музыки, сознательно пользовать-

ся музыкально- 
выразительными средствами при исполнении; 

Текущий – устный ответ 

исполнять современные музыкальные произведе-

ния, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 

Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

Тематический – устный ответ 
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 различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение 
соответствующих терминов; 

Тематический – устный ответ 

различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и разли-

чия музыкальных и речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух принципы развития: повтор, 

контраст, варьирование; 

Текущий – наблюдение 

понимать значения термина «музыкальная фор-

ма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, 

трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

Текущий – устный ответ 
 

Промежуточный – самостоятельная рбота 

ориентироваться в нотной записи в пределах пев-

ческого диапазона; 

Текущий – тест 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым 
мелодическим рисунком. 

Текущий – практическая работа 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

 Модуль №1 «Народная музыка России»  

4
 к

л
ас

с 

Определять принадлежность музыкальных инто-

наций изученных произведений к родному фольк-

лору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 

Текущий – устный ответ, тест 

определять на слух и называть знакомые 
народные музыкальные инструменты; 

Текущий – устный ответ 

группировать народные музыкальные 

инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

Текущий – самостоятельная работа 

определять принадлежность музыкальных произ-

ведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

Тематический – тест 

различать манеру пения, инструментального ис-

полнения, типы солистов и коллективов - 
народных и академических; 

Текущий – наблюдение 

создавать ритмический аккомпанемент на 
ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

Текущий – практическая работа 

исполнять народные произведения различных 

жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

Текущий – устный ответ 

участвовать в коллективной игре 

(импровизации) (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных 

жанров. 

Текущий – практическая работа 

Модуль №2 «Классическая музыка»  

различать на слух произведения классической му-

зыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

Тематический – устный ответ 

различать и характеризовать простейшие 
жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 

Текущий – устный ответ 



497 

497 

 

 

 
 называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов- клас-

сиков; 

 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), приводить при-

меры; 

Текущий – устный ответ 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельны-

ми темами) сочинения композиторов- 
классиков; 

Текущий – практическая работа 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настро-

ением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, кратко опи-

сать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

Текущий – наблюдение 

характеризовать выразительные средства, 
использованные композитором для создания му-

зыкального образа; 

Текущий – устный ответ 

соотносить музыкальные произведения с произ-

ведениями живописи, литературы на основе сход-

ства настроения, характера, 
комплекса выразительных средств. 

Тематический – самостоятельная работа 

Модуль №3 «Музыка в жизни человека»  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн 

своей республики, школы, исполнять песни, по-

свящѐнные Победе нашего народа в Великой Оте-

чественной войне, песни, воспевающие 

красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 

Тематический – устный ответ 

воспринимать музыкальное искусство как отра-

жение многообразия жизни, различать обобщѐн-

ные жанровые сферы: напевность (лирика), тан-

цевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со 
словом); 

Тематический – наблюдение 

осознавать собственные чувства и мысли, эстети-

ческие переживания, находить 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 4«Музыка народов мира»  

различать на слух и исполнять произведения 

народной и композиторской музыки других стран; 

Текущий – наблюдение 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструмен-

тов; 

Текущий – наблюдение 

различать на слух и называть фольклорные эле-

менты музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов 

(из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

Текущий – наблюдение 
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 различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), выделять и 

называть типичные жанровые 
признаки. 

Текущий – устный ответ 

Модуль № 5 «Духовная музыка»  

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, 
характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

Текущий – устный ответ 

исполнять доступные образцы духовной 
музыки; 

Текущий – практическая работа 

рассказывать об особенностях исполнения, тра-

дициях звучания духовной музыки Русской пра-

вославной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной 

традиции). 

Текущий – реферат 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

определять и называть особенности 

музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

Тематический – устный ответ 

различать отдельные номера музыкального спек-

такля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать на 

слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-

торов; 

Тематический – тест 

различать виды музыкальных коллективов (ан-

самблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструмен-

тов, определять их на слух; 

Текущий – наблюдение 

отличать черты профессий, связанных с 
созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, 

художник и другие. 

Текущий – реферат 

Модуль №7 «Современная музыкальная 

культура» 

 

различать разнообразные виды и жанры совре-

менной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозо-

ра; 

Текущий – устный ответ 

различать и определять на слух 
принадлежность музыкальных произведений, ис-

полнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том 
числе эстрады, мюзикла, джаза); 

Тематический – устный ответ 

анализировать, называть музыкально- вырази-

тельные средства, определяющие основной харак-

тер, настроение музыки, сознательно пользовать-

ся музыкально- 
выразительными средствами при исполнении; 

Текущий – устный ответ 

исполнять современные музыкальные произведе-

ния, соблюдая певческую культуру звука. 

Текущий – устный ответ 
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Модуль №8 «Музыкальная грамота»  

классифицировать звуки: шумовые и 
музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

Тематический – самостоятельная работа 

различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и другие), объяснять значение 
соответствующих терминов; 

Тематический – тест 

различать изобразительные и выразительные ин-

тонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

Текущий – наблюдение 

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

Текущий – наблюдение 

понимать значения термина «музыкальная фор-

ма», определять на слух простые 

музыкальные формы - двухчастную, 
трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

Текущий – устный ответ 
 

Промежуточный – самостоятельная рбота 

ориентироваться в нотной записи в пределах 
певческого диапазона; 

Текущий – устный ответ 

исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым 
мелодическим рисунком. 

Текущий – практическая работа 

Технология 

Этап 

формирования 

Список планируемых результатов Способ оценки, тип контроля 

1
 к

л
ас

с 

правильно организовывать свой труд: своевременно Текущий - практическая 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать работа 

порядок на нѐм в процессе труда;  

применять правила безопасной работы ножницами, иглой Текущий - практическая 

и аккуратной работы с клеем; работа 

действовать по предложенному образцу в соответствии с Текущий - практическая 

правилами рациональной разметки (разметка на работа 

изнаночной стороне материала; экономия материала при  

разметке);  

определять названия и назначение основных Текущий - практическая 

инструментов и   приспособлений   для   ручного   труда работа, устный ответ 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и  

другие), использовать их в практической работе;  

определять наименования отдельных материалов (бумага, Текущий - практическая 

картон, фольга, пластилин, природные, текстильные работа, устный ответ 

материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание,  

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные  

технологические приѐмы ручной обработки материалов  

при изготовлении изделий;  
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 ориентироваться в наименованиях основных технологиче-

ских операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка 

изделия; 

Текущий - практическая работа 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, 

от руки; выделение деталей способами обрывания, выреза-

ния и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и дру-

гие; 

Текущий - практическая работа 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; Текущий - практическая работа 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», 
«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», 

«приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

Текущий - устный ответ 

выполнять задания с использованием готового плана; Текущий - практическая работа 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

Текущий - практическая работа 

рассматривать и анализировать простые по конструкции об-

разцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую 

конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель-

ные детали, называть их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения; способы изготовления; 

Текущий - практическая работа, 

устный ответ 

распознавать изученные виды материалов (природные, пла-

стические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и дру-

гие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

Текущий - практическая работа 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 

приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопас-

но хранить и работать ими; 

Текущий - практическая работа, 

устный ответ 

различать материалы и инструменты по их назначению; Текущий - практическая работа 

называть и выполнять последовательность изготовления не-

сложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

Текущий - практическая работа, 

устный ответ 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовле-

нию несложных изделий: экономно выполнять разметку де-

талей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров), точно 

резать ножницами по линиям разметки; придавать    форму    

деталям    и    изделию    сгибанием, 

складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 

Текущий - практическая работа 
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 лепкой и прочее; собирать изделия с помощью клея, пласти-

ческих масс и другие; эстетично и аккуратно выполнять от-

делку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

 

использовать для сушки плоских изделий пресс; Текущий - практическая работа 

с помощью учителя выполнять практическую работу и са-

моконтроль с использованием инструкционной карты, образ-

ца, шаблона; 

Текущий - практическая работа 

различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; 

Текущий - устный ответ 

понимать простейшие виды технической документации (ри-

сунок, схема), конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

Текущий - практическая работа 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 

коллективных работах под руководством учителя; 

Текущий - практическая работа 

выполнять несложные коллективные работы проектного ха-

рактера; 

Промежуточный, практическая 

работа 

2
 к

л
ас

с 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологиче-

ская») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии 

чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и ис-

пользовать их в практической деятельности; 

Текущий - практическая работа, 

устный ответ 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; Текущий - практическая работа 

распознавать элементарные общие правила создания руко-

творного мира (прочность, удобство, эстетическая вырази-

тельность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть харак-

терные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

Текущий - практическая работа 

выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно- творческой 

деятельности; 

Текущий - устный ответ 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответ-

ствии с видом деятельности, поддерживать порядок во вре-

мя работы, убирать рабочее место; 

Текущий - практическая работа 

анализировать задание (образец) по предложенным вопро-

сам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять 

доступные задания с использованием инструкционной (тех-

нологической) карты; 

Текущий - практическая работа 
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 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для ра-

боты, исследовать свойства новых изучаемых материалов 

(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

другие); 

Текущий - практическая работа 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чер-

тежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба, линия симметрии); 

Текущий - устный ответ 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 

прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с использо-

ванием простейшего чертѐжа (эскиза), чертить 
окружность с помощью циркуля; 

Текущий - практическая работа 

выполнять биговку; Текущий - практическая работа 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) пра-

вильной геометрической формы и разметку деталей кроя на 

ткани по нему/ней; 

Текущий - практическая работа 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручны-

ми строчками; 

Текущий - практическая работа 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предме-

та), соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ 

развѐртки; 

Текущий - устный ответ 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из 
готовой развѐртки; 

Текущий - устный ответ 

определять неподвижный и подвижный способ соединения 

деталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединения известными способами; 

Текущий - устный ответ 

конструировать и моделировать изделия из различных 

материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

Промежуточный, практическая 

работа 

решать несложные конструкторско-технологические 

задачи; 

Текущий - практическая работа 

применять освоенные знания и практические умения (техно-

логические, графические, конструкторские) в самостоятель-

ной интеллектуальной и практической деятельности; 

Текущий - практическая работа 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудни-

чество; 

Промежуточный, практическая 

работа 

понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

дукте, демонстрировать готовый продукт; 

Промежуточный, практическая 

работа 

называть профессии людей, работающих в сфере 

обслуживания. 

Текущий - устный ответ 
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3
 к

л
ас

с 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», 
«канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

Текущий - устный ответ 

выделять и называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства, профессии 
мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

Текущий - устный ответ 

узнавать и называть по характерным особенностям 

образцов или по описанию изученные и распространѐнные в 

крае ремѐсла; 

Текущий - устный ответ 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных 

изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и дру-

гие); 

Текущий - устный ответ 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с 

помощью чертѐжных инструментов (линейка, угольник, цир-

куль); 

Текущий - устный ответ, прак-

тическая работа 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); Текущий - устный ответ 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; Текущий - практическая работа 

выполнять рицовку; Текущий - практическая работа 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенны-

ми ручными строчками; 

Текущий - практическая работа 

решать простейшие задачи технико-технологического харак-

тера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции в соответствии с новыми (дополненными) требо-

ваниями, использовать комбинированные техники при изго-

товлении изделий в соответствии с технической 
или декоративно-художественной задачей; 

Текущий - практическая работа 

понимать технологический и практический смысл различ-

ных видов соединений в технических объектах, простейшие 

способы достижения прочности конструкций, использовать 

их при решении простейших 
конструкторских задач; 

Текущий - практическая работа 

конструировать и моделировать изделия из разных материа-

лов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, 

технологическим и декоративно- 
художественным условиям; 

Текущий - практическая работа 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; Текущий - практическая работа 

выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции; 

Текущий - практическая работа 

называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из 
реального окружения обучающихся); 

Текущий - устный ответ 

понимать назначение основных устройств персонального 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

Текущий - устный ответ 

выполнять основные правила безопасной работы на Текущий - практическая 
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 компьютере; работа 

использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении 
обучающих, творческих и проектных заданий; 

Текущий - практическая работа 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и уме-

ний. 

Промежуточный, практическая 

работа 

4
 к

л
ас

с 

формировать общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, о творчестве и творческих професси-

ях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в 

рамках изученного), о наиболее значимых окружающих про-

изводствах; 

Текущий - устный ответ 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса; 

Текущий - практическая работа 

самостоятельно планировать и выполнять практическое за-

дание (практическую работу) с использованием инструкци-

онной (технологической) карты или творческого замысла, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

Текущий - практическая работа 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выпол-

нять доступные действия по самообслуживанию и доступ-

ные виды домашнего труда; 

Текущий - практическая работа 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки 

различных материалов (например, плетение, шитьѐ и выши-

вание, тиснение по фольге), комбинировать различные спо-

собы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчка-

ми; 

Текущий - практическая работа 

выполнять символические действия моделирования, пони-

мать и создавать простейшие виды технической документа-

ции (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

Текущий - практическая работа 

решать простейшие задачи рационализаторского характера 

по изменению конструкции изделия: на достраивание, при-

дание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

Текущий - практическая работа 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно-конструкторские задачи по созданию изде-

лий с заданной функцией; 

Текущий - практическая работа 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные 
публикации с использованием изображений на экране 

Текущий - практическая 
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 компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цве-

та шрифта, выравнивание абзаца); 

работа 

работать с доступной информацией, работать в 

программах Word, Power Point; 

Текущий - практическая работа 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабаты-

вать проектный замысел, осуществлять выбор средств и спо-

собов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

Промежуточный, практическая 

работа 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной 

деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважитель-

но относиться к мнению 

товарищей, договариваться, участвовать в распределении 

ролей, координировать собственную работу в общем процес-

се. 

Текущий - практическая работа 

Физическая культура, вариант №2 
 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки,тип контроля 

  
1
 к

л
а
сс

 

приводить примеры основных дневных дел и их Текущий - устный ответ 

распределение в индивидуальном режиме дня;  

соблюдать правила поведения на уроках физической Текущий - устный ответ 

культурой, приводить примеры подбора одежды для  

самостоятельных занятий;  

выполнять упражнения утренней зарядки и Текущий – демонстрация 

физкультминуток;    упражнения 

анализировать причины нарушения осанки и Текущий - устный ответ, 

демонстрировать упражнения по профилактике еѐ демонстрация упражнения 

нарушения;  

демонстрировать построение и перестроение из одной Текущий - демонстрация 
шеренги в две и в колонну по одному, выполнять упражнения 

ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью  

передвижения;  

демонстрировать передвижения стилизованным Текущий - демонстрация 
гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с упражнения 

поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя  

ногами;  

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим Текущий - демонстрация 

шагом (без палок); упражнения 

играть в подвижные игры с общеразвивающей Текущий - демонстрация 

направленностью. упражнения 

  
2
 к

л
а

сс
 

демонстрировать примеры основных физических Текущий - устный ответ, 

качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с демонстрация упражнения 

укреплением здоровья и физическим развитием;  

измерять показатели длины и массы тела, физических Текущий - устный ответ, 
качеств с помощью специальных тестовых упражнений, демонстрация упражнения, 

вести наблюдения за их изменениями; тестирование, наблюдение 

выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень Текущий - демонстрация 

из разных исходных положений и разными способами, упражнения 

демонстрировать упражнения в подбрасывании  

гимнастического мяча правой и левой рукой,  

перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию;  
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 демонстрировать танцевальный   хороводный   шаг   в 

совместном передвижении; 
Текущий - демонстрация 
упражнения 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и 
с разной амплитудой, в высоту с прямого разбега; 

Текущий - демонстрация 
упражнения 

передвигаться на   лыжах   двухшажным   переменным 

ходом, спускаться с пологого склона и тормозить падени-

ем; 

Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основных физических качеств, с использованием 
технических приѐмов из спортивных игр; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

выполнять упражнения на развитие физических качеств. Текущий, тематический, проме-

жуточный - 
демонстрация упражнения 

  
3

 к
л

а
сс

 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических 

и акробатических упражнений, легкоатлетической, лыж-

ной, игровой и плавательной 
подготовки; 

Текущий - устный ответ 

демонстрировать примеры упражнений 

общеразвивающей,  подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культу-

рой; 

Текущий - устный ответ, 
демонстрация упражнения 

измерять частоту пульса и определять физическую нагруз-

ку по еѐ значениям с помощью таблицы стандартных 

нагрузок; 

Текущий - устный ответ, 

наблюдение 

выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимна-

стики, объяснять их связь с предупреждением 
появления утомления; 

Текущий - устный ответ, 
демонстрация упражнения 

выполнять движение   противоходом   в   колонне   по 
одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по три на месте и в движении; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, пово-

ротами в правую и левую сторону, двигаться приставным 

шагом левым и правым боком, спиной 
вперѐд; 

Текущий - устный ответ, 

демонстрация упражнения 

передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 

приставным шагом в правую и левую сторону, лазать 
разноимѐнным способом; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах 
и попеременно на правой и левой ноге; 

Текущий - демонстрация 
упражнения 

демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, 
движения танцев галоп и полька; 

Текущий - устный ответ, 
демонстрация упражнения 

выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 

разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом со-

гнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя 
и стоя; 

Текущий - демонстрация 

упражнения 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным 

ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника 
и тормозить плугом; 

Текущий, тематический - 

демонстрация упражнения 

выполнять технические действия спортивных игр: баскет-

бол (ведение баскетбольного мяча на месте и движении), 

волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя 

передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча 

змейкой); 

Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, Текущий, тематический, 
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 демонстрировать приросты в их показателях. промежуточный - 
демонстрация упражнения 

  
4

 к
л

а
сс

 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 
связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

Текущий - устный ответ 

осознавать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

Текущий - устный ответ, 

наблюдение 

приводить примеры регулирования физической 

нагрузки по пульсу при развитии физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

Текущий - устный ответ, наблю-

дение, демонстрация 
упражнения 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах 

во время самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом, характеризовать причины их появления на за-

нятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, 
лыжной и плавательной подготовкой; 

Текущий - устный ответ, 

наблюдение 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае 
необходимости; 

Текущий - устный ответ, 
наблюдение 

демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 
хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в 

групповом исполнении  под  музыкальное 
сопровождение; 

Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на 
дальность; 

Текущий, тематический - 
демонстрация упражнения 

демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем 

на груди или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

Текущий- устный ответ Теку-

щий, тематический - демонстра-

ция упражнения 
(при наличие бассейна) 

выполнять освоенные технические действия 

спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 
условиях игровой деятельности; 

Текущий, тематический, проме-

жуточный - 
демонстрация упражнения 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

Текущий, тематический, проме-

жуточный - 
демонстрация упражнения 
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