
 

МОУ "Нелазская школа" 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа  
по иностранному (английскому) языку 

для 1-4 классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д.Шулма 
 

2023 год 
 
 
 



 

Рабочая пограмма по иностранному (английскому) языку. 
Примерная рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, а также Примерной программы воспитания с учётом концепции или 
историко- культурного стандарта при наличии. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального об- щего 
образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования и Универсального кодификатора 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной про- граммы начального общего образования и элементов содержания 
по ан- глийскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспита- ния 
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне 
обязательного общего образования, определяет обяза- тельную (инвариантную) часть 
содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой 
остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания 
образования по пред- мету. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 
образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 
придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 
иностранного языка в общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. 
Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 
груп. 
 Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даются новые элементы со- держания и новые требования. В 
процессе обучения освоенные на опре- делённом этапе грамматические формы и 
конструкции повторяются и за- крепляются на новом лексическом материале и 
расширяющемся темати- ческом содержании речи. 
 

Цели изучения учебного предмета 
«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 
образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (англий- ский) язык» в 
начальной школе включают: 



 

— формирование элементарной иноязычной коммуникативной ком- петенции, т. е. 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка 
в устной (говорение и аудирова- ние) и письменной (чтение и письмо) форме с 
учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

— расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфо- графическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родном и иностран- ном языках; 

— использование для решения учебных задач интеллектуальных опе- раций 
(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

— формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 
школе включают: 

— осознание младшими школьниками роли языков как средства меж- личностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поли- культурного, многоязычного 
мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

— становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития;  

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуа- циям общения при 
получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

— формирование регулятивных действий: планирование последова- тельных «шагов» 
для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возник- шей трудности и/или ошибки, корректировка 
деятельности; 

— становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 
языка, мотивация совершенствовать свои коммуни- кативные умения на 
иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для формирования гражданской иден- тичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 
свою этническую и национальную принад- лежность и проявлять интерес к языкам и 
культурам других народов, осо- знать наличие и значение общечеловеческих и базовых 
национальных цен- ностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 
реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

— понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 
в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

— формирование предпосылок социокультурной/межкультурной ком- петенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реа- лиям стран/страны 
изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения, со- блюдая речевой этикет и адекватно используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

— воспитание уважительного отношения к иной культуре посред- ством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 
особенностей культуры своего народа; 



 

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к худо- жественной 
культуре других народов; 

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-по- знавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык». 

 
Место учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 
предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. 
На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 
204 часа: 2 класс — 68 ча- сов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

 
 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
 

2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рож- дения. Моя 
любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

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

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллю- страции с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/стра- нах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение раз- говора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выраже- ние благодарности за 
поздравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сооб- щение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

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

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

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/не- вербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 



 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной комму- никативной задачей: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 
общении). 
 Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола- гает определение 
основной темы и главных фактов/событий в восприни- маемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием язы- ковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предпола- гает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание инфор- мации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое заня- тие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа- циях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интона- цией; понимание 
прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языко- вом материале, с 

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

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

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой инфор- мации фактического характера 
с опорой на иллюстрации и с использова- нием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное со- общение личного 
характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосо- четаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение, дописывание предложений в соответ- ствии с решаемой учебной задачей. 

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

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

 Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв англий- ского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглу- шения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в ком- муникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 



 

(повествовательного, побудительного и вопроситель- ного: общий и специальный 
вопросы) с соблюдением их ритмико-интона- ционных особенностей. 

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

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского ал- фавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использо- вание апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-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), обслу- живающих ситуации общения в 
рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

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

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

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

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

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

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

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

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My fa- ther is a doctor. Is 
it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. 

Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и от- сутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 



 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами суще- ствительными 
(наиболее распространённые случаи). 

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

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

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

 
Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече- вого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знаком- ство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рожде- ния, Новым годом, Рождеством). 

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

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

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных выска- зываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
 

3КЛАСС 
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 дру- зья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. По- года. Времена года (месяцы). 

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

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллю- страции с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/стра- нах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго- вора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; 



 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к сов- местной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сооб- щение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

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

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации ос- новного 
содержания прочитанного текста. 

Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/не- вербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной комму- никативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола- гает определение 
основной темы и главных фактов/событий в восприни- маемом на слух тексте с опорой 
на иллюстрации и с использованием язы- ковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предпола- гает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание инфор- мации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использова- нием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа- циях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интона- цией; понимание 
прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языко- вом материале, с 

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

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 
на иллюстрации и с использованием с ис- пользованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой инфор- мации фактического характера 
с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до- гадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

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



 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответ- ствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. 

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

 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное от- сутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут- ствие смягчения 
согласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побуди- тельного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе- ний. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюде- нием их ритмико-интонационных 
особенностей. 

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

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изу- ченных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использова- нием полной 

или частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского ал- фавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использо- вание знака 
апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомога- тельного и модального 
глаголов, существительных в притяжательном па- деже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст- ной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосо- четаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 
для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

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

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

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст- ной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, 



 

-ty, -th) и словосложения (football, snowman) 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

the river.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повество- вательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (об- щий и специальный 
вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) па- деже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопреде- лённые местоимения 
(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 
friends? —Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече- вого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знаком- ство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рожде- ния, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песе- нок), 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 кон- текстуальной, 

догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных выска- зываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для пони- мания основного 

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

 
 
 
 

4КЛАСС 
Тематическое содержание речи 



 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя люби- мая еда. Мой 
день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 
спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и ин- терьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внеш- ность 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 ин- тересные факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные пер- сонажи детских книг. Праздники родной страны 
и страны/стран изучае- мого языка. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллю- страции с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/стра- нах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; за- вершение 

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 прось- бой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложе- ние собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сооб- щение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

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

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

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

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на клю- чевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/не- вербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутен- тичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием ос- новного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предпола- гает умение 
определять основную тему и главные факты/события в вос- принимаемом на слух тексте 



 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предпола- гает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического харак- тера с опорой и без опоры 
на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа- циях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информацион- ного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соот- ветствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языко- вом материале, с 

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

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре- деление 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой инфор- мации фактического характера 
с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание пред- ставленной в них 

информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 
 
Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

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

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

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

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 



 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглу- шения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побуди- тельного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложе- ний. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в ком- муникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
ударения на служебных словах; ин- тонации перечисления. 

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

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изу- ченных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использова- нием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского ал- фавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка зна- ков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжа- тельном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст- ной и 

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

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

Использование языковой догадки для распознавания интернациональ- ных слов (pilot, 
film). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст- ной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксиче- ских конструкций 
английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повест- вовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (об- щий и специальный 
вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения буду- щего действия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 



 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 
good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов рече- вого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знаком- ство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рожде- ния, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песе- нок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 
(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 
флагов; основные достопримечательности Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных выска- зываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. Игнорирование 
информации, не являющейся необходимой для пони- 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обу- чающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и пред- метные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего об- разования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельно- сти Организации в 
соответствии с традиционными российскими социо- культурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обще- стве правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопо- знания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней по- зиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего об- разования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской иден- тичности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



 

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межлич- ностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
— Эстетического воспитания:  
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творче- ству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной де- ятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- ционального 

благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информа- ционной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ- ственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, инте- рес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любозна- тельность и 

самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными дей- ствиями: 
1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифи- цировать 

предложенные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фак- тах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогиче- ским работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практи- ческой) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, подда- ющихся 

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 ра- ботником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, пла- нировать 
изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наибо- лее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

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

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос- нове результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их по- следствия в 
аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ- нике 

информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию само- стоятельно или на 

основании предложенного педагогическим ра- ботником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, ро- дителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучаю- щихся) правила 
информационной безопасности при поиске ин- формации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуко- вую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин- формации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными дей- ствиями: 
1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со- ответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии, 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за- дачей; признавать 
возможность существования разных точек зрения; 

—  
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 
2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду- альные с учётом 

участия в коллективных 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, подчи- няться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложен- ные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действи- ями: 
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. 



 

 
Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (ан- глийский) 
язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, отражать сформи- рованность иноязычной 
коммуникативной компетенции на элементар- ном уровне в совокупности её 
составляющих — речевой, языковой, со- циокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познаватель- ной).  

2КЛАСС 
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); 

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на кар- тинки, фотографии и/или ключевые 
слова, вопросы. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

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

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитан- ного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изу- ченном языковом 
материале, с различной глубиной проникнове- ния в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуника- тивной задачи: с пониманием основного содержания, 
с понима- нием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 
языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведе- ния, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изу- чаемого языка; 
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 



 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

—  знать буквы алфавита английского языка в правильной последова- тельности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, букво- сочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные со- четания при анализе знакомых 
слов; озвучивать транскрипцион- ные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предло- жения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомога- тельного и модального глаголов. 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематики, преду- смотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональ- ных слов. 
Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различ- ные 

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

— распознавать и употреблять нераспространённые и распростра- нённые простые 
предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- жения с 
начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- жения с 
начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English.); распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи предло- жения с составным глагольным сказуемым (I 
want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предло- жения 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 предло- жения с краткими 
глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повели- тельное 
наклонение: побудительные предложения в утвердитель- ной форме (Come in, 
please.); 



 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголь- ную 
конструкцию have got (I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль- ный глагол 
сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 
bike.); can для получения разреше- ния (Can I go out?); 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множе- ственное число 
существительных, образованное по правилам и ис- ключения: 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 указа- тельные 
местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе- ственные 
числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси- тельные слова 
who, what, how, where, how many; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

 
 

Социокультурные знания и умения 
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некото- рых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, вы- ражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рожде- ния, Новым годом, Рождеством; 

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



 

 
 

 

3 КЛАСС 
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 эти- кета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (не менее 4 ре- плик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описа- ние; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объё- мом не менее 4 фраз с 
вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербаль- ными и/или 
зрительными опорами (объём монологического вы- сказывания — не менее 4 
фраз). 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникно- вения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуни- кативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с понима- нием запрашиваемой информации фактического характера, 
со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочи- танного; читать про себя и понимать 
учебные тексты, содержащие отдель- ные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
за- дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запра- шиваемой 
информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, 
в том числе контекстуальной, до- гадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 
слов). 

Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изоб- ражено. 

Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная 
+ r); 



 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, - tion, -ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предло- жения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

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

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

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побуди- тельные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, please.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложе- ния с начальным 
There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 
mountains in the south.); 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк- цию I’d like to …; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правиль- ные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествователь- ных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи суще- ствительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, вы- ражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми суще- ствительными (much/many/a 
lot of); 

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

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указа- тельные 
местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопре- делённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопроси- тельных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроси- тельные слова 
when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количе- ственные 
числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядко- вые 
числительные (1—30); 



 

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

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

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

Социокультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, просьба, выраже- ние благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

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

 
4 КЛАСС 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зри- тельных опор с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—
5 реплик со сто- роны каждого собеседника); 

— 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 объёме не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описа- ние, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 
высказывания — не ме- нее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по об- разцу; выражать 
своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербаль- ными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

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

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом мате- риале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зави- симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа- ции фактического 
характера со зрительной опорой и с использова- нием языковой, в том числе 



 

контекстуальной, догадки (время зву- чания текста/текстов для аудирования — до 1 
минуты). 

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

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочи- танного; 

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

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

возраст, место жительства (страна проживания, го- род), любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного ха- рактера (объём 

сообщения — до 50 слов). 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предло- жения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация 
— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 350 лексических включая единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения; 

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

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрица- тельных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предло- жениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструк- цию to be going 
to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модаль- ные глаголы 
долженствования must и have to; 



 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрица- тельное 
местоимение no; 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна- чение даты и года; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозна- чение времени. 

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 
днём рождения, Новым го- дом, Рождеством); 

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

тематики. 
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ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ  КУЛЬТУР И   СВЕТСКОЙ     
ЭТИКИ 

 
Примерная рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 
составлена на основе Требований к ре- зультатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Примерной про- граммы 
воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы ре- лигиозных 
культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояс- нительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 
тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 
место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают лич- ностные, 
метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен 
перечень универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 
предметной области (учебного пред- мета) «Основы религиозных культур и светской 
этики» с учётом возраст- ных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам 
(темам) курса; раскрывается характеристика основных ви- дов деятельности 
обучающихся при изучении той или иной темы. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой реко- мендацию для 
педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 
конкретизации требований Федерального государ- ственного образовательного 
стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и 
обеспечивает содержательную со- ставляющую ФГОС НОО. Представленное в 
Программе планирование является примерным, и последовательность изучения 
тематики по моду- лям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с используемыми в 
школах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из 
учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской куль- туры», «Основы иудейской культуры», «Основы 
религиозных культур народов России»1, «Основы светской этики». В соответствии с 
федераль- ным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (за- 
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ 
«Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

 

 



 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают резуль- таты по каждому 
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 
обучения, требования, которые представ- лены в стандарте, и специфика содержания 
каждого учебного модуля. Об- щие результаты содержат перечень личностных и 
метапредметных дости- жений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо 
от изуча- емого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все ре- 
зультаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ явля- ется 
формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравствен- ному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и рели- гиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с основами православной, мусульман- ской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 
выбору родителей (законных представите- лей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 
в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование цен- ностно-смысловой сферы личности 
с учётом мировоззренческих и куль- турных особенностей и потребностей семьи; 
развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе вза- имного 
уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 
культурологический подход, способствующий фор- мированию у младших школьников 
первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 
основан- ной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 
гражданина в Российской Федерации. 

 
 Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Назва- ние модуля 
«Основы мировых религиозных культур», изменено на «Основы религиозных культур 
народов России». 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях ре- лигиозных и светских традиций 
народов России, формированию цен- ностного отношения к социальной реальности, 
осознанию роли буд- дизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 
куль- туре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обу- чающихся, требующей 
от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 
согласовывать усилия для достижения по- ставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимо- действия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсужде- ния 
разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: 

интерес к социальной жизни, любознательность, при- нятие авторитета взрослого. 



 

Психологи подчёркивают естественную от- крытость детей этого возраста, способность 
эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжела- тельность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление не- 
справедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится пред- посылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 
собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, 

что младшие школьники с трудом усва- ивают абстрактные философские сентенции, 
нравственные поучения, по- этому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 
проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. В рамках 
реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных 
культур не предусматривается подготовка обу- чающихся к участию в богослужениях, 
обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России 

22.08.2012 №08- 
250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 
 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с ука- зание количества 
академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 
характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 
программы воспитания, возмож- ность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образова- тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возмож- 
ности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об об- разовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 
«ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 
Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Куль- тура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в пра- вославной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближ- нему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и состра- дание. Православие в России. Православный 
храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственно- сти в исламской традиции. Во 
что верят мусульмане. Добро и зло в ис- ламкой традиции. Нравственные основы 
ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устро- 



 

ена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в Рос- сии. Семья в 
исламе. Праздники исламских народов России: их проис- хождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в Рос- сии. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддий- ские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской куль- туре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 Модуль «Основы иудейской культуры» 

 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тек- сты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм 
в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное приня- тие 
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности се- мейной жизни в иудейской 
традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священ- ные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители преда- ния в религиях. Человек в религиозных 
традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в 
религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, 
иуда- изма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Мило- сердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Модуль «Основы светской этики» 

 
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Празд- ники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 
разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
(Контитуция) в государстве как ис- точник российской светской (гражданской) этики. 



 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нрав- 
ственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы мо- рали. Нормы 
морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного са- мосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося будут сформированы следу- ющие личностные результаты: 
— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 
— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осо- знавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 
— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 
— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 
— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 
— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать кон- фликты, уважать другое мнение, 
независимо от принадлежности со- беседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповеда- ния; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; прояв- лять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелатель- ность в общении, 
желание при необходимости прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравствен- ной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и ду- ховным 
ценностям. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учеб- ной 
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учеб- ные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в про- цесс их реализации на основе оценки и учёта 
характера ошибок, пони- мать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществ- ления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответ- ствии с задачами 
коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-след- ственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным по- нятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, призна- вать 
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную, умений излагать своё мнение и ар- гументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятель- ности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окру- жающих. 

 
Универсальные учебные действия 

 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности об- щества — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотво- рительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных рели- гиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); применять логические действия 
и операции для решения учебных за- дач: сравнивать, анализировать, обобщать, 
делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосно- вывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёр- кивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к граждан- ской этике; 
— использовать разные средства для получения информации в соответ- ствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, ви- део); 



 

— находить дополнительную информацию к основному учебному мате- риалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и пра- вильность. 

Коммуникативные УУД: 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли рели- гиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 
этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отноше- ние к собеседнику с 
учётом особенностей участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для вос- создания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представлен- ных в религиозных 
учениях и светской этике. 

 
Регулятивные УУД: 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных си- туациях; контролировать 
состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для 
здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориен- тируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, пред- метам трудовой 
деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения; осуждать про- явление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах свет- ской этики и этикета. 

 
Совместная деятельность: 
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 
своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договари- ваться, 
руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 



 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Модуль «Основы православной культуры» 

 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду- ховного развития 

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

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

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной куль- туры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской 
мо- рали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в право- славной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, пока- яние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотно- шение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Бла- женств, христианского нравственного идеала; объяснять 
«золотое пра- вило 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 миро- воззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

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

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

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

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

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

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



 

— излагать основные исторические сведения о возникновении право- славной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими сло- вами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче- нию 
православного исторического и культурного наследия в своей  местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов; 

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

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

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу- чаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями ис- торически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 



 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы мо- дуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформирован- ность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду- ховного развития 

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

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

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной куль- туры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиоз- ной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в ислам- ской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответствен- ность, справедливость, 
честность, великодушие, скромность, вер- ность, терпение, выдержка, достойное 
поведение, стремление к зна- ниям); первоначальный опыт осмысления и 
нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 
исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро- воззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни про- рока 
Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в ис- ламе (намаз, хадж, 
пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 
мечети, общения с верующими и служителями ис- лама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, 
соседями; исламских семей- ных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, рели- гиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, ре- лигиозной атрибутике, 
одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ис- лама в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче- нию исламского 
исторического и культурного наследия в своей мест- ности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святые места), оформле- нию и представлению её результатов; 



 

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

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

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу- чаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями ис- торически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 



 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы мо- дуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформирован- ность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду- ховного развития 

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

— выражать своими словами понимание значимости нравственного са- 
мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приво- дить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной куль- туры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религи- озной морали, их 
значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддий- ской культуре, 
традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответ- ственность, благие и неблагие 
деяния, освобождение, борьба с неведе- нием, уверенность в себе, постоянство 
перемен, внимательность); ос- новных идей (учения) Будды о сущности человеческой 
жизни, циклич- ности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 
поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

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

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро- воззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буд- дах), бодхисаттвах, 
Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 
любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле приня- тия, 
восьмеричном пути и карме;  

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буд- дийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение 
в буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении буддий- ской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объ- яснять роль буддизма в 
становлении культуры народов России, рос- сийской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче- нию буддийского 
исторического и культурного наследия в своей мест- ности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые ме- ста), оформлению и представлению её 
результатов; 



 

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

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

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу- чаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями ис- торически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 



 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
 

— Предметные результаты освоения образовательной программы мо- дуля «Основы 
иудейской культуры» должны отражать сформирован- ность умений: выражать 
своими словами первоначальное понимание сущности ду- ховного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

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

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной куль- туры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в обще- нии и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудей- ской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, пока- яние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение запове- дей, борьба с грехом и спасение), 
основное содержание и место запо- ведей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 
человека; объяснять 
«золотое правило нравственности» в иудейской религиозной тради- ции; 

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

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро- воззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основ- ных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 
Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

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

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, кал- лиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде;  

— излагать основные исторические сведения о появлении 
иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иуда- изма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче- нию иудейского 
исторического и культурного наследия в своей мест- ности, регионе (синагоги, 
кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 



 

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

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

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изу- чаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями ис- торически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 



 

 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы мо- дуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду- ховного развития 

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

— выражать своими словами понимание значимости нравственного са- 
мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приво- дить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной куль- туры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования;  

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традицион- ных религиях 
России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их зна- чении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, сво- бода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
народов России (православии, исламе, буд- дизме, иудаизме); объяснять «золотое 
правило нравственности» в ре- лигиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нор- мами, заповедями в 
традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о миро- воззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буд- дизма, иудаизма; об 
основателях религий; 

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

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (хра- мов) 
традиционных религий народов России, основных нормах пове- дения в храмах, 
общения с верующими; 

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

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

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

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буд- дийская танкопись); главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразитель- ное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 
музыки или зву- ковой среды); 



 

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

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче- нию 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя- тыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её ре- зультатов; 

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

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

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

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



 

 
Модуль «Основы светской этики» 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы мо- дуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность уме- ний: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности ду- ховного развития 

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

— выражать своими словами понимание значимости нравственного са- 
мосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приво- дить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной куль- туры народов России, 
российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

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

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

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственно- сти в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

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

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

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

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в се- мье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (се- мья — союз мужчины и 
женщины на основе взаимной любви для сов- местной жизни, рождения и воспитания 
детей; любовь и забота роди- телей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 
помощи роди- телях; уважение старших по возрасту, предков); российских традици- 
онных семейных ценностей; 



 

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

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравствен- ную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, тру- дящимся, результатам труда;  

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

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

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в ста- новлении 
российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изуче- нию 
исторического и культурного наследия народов России, россий- ского общества в 
своей местности, регионе, оформлению и представ- лению её результатов; 

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

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

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

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

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 
общего образования составлена на основе «Требова- ний к результатам освоения 
основной образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стан- дарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяе- мых требований 
к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художе- ственно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 
основ художественных зна- ний, умений, навыков и развития творческого потенциала 
учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и зна- чения художественной деятельности в 
жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-про- странственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные ос- новы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 
дизайн. Особое внимание уде- лено развитию эстетического восприятия природы, 
восприятию произве- дений искусства и формированию зрительских навыков, 
художествен- ному восприятию предметно-бытовой пространственной среды, в 
понимании красоты человека. 

культуры. Для учащихся началь- ной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений дет- ского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки 
с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выра- зительности, 
соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Та- кая рефлексия детского 
творчества имеет позитивный обучающий харак- тер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитек- туре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно- материальной и Учебные темы, 
связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего 
следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 
сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 
наблю- дения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художе- ственной 
деятельности и технически доступным разнообразием художе- ственных материалов. 
Практическая художественно-творческая дея- тельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 
художественно-эсте- тическое отношение к миру формируется прежде всего в 
собственной ху- дожественной деятельности, в процессе практического решения художе- 
ственно-творческих задач. 



 

Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные осо- бенности 
развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с 
учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих 
выдающиеся способности, так и для детей-инва- лидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в инди- видуальном, так 
и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобра- зительное искусство» 
входит в предметную область «Искусство» и явля- ется обязательным для изучения. 
Содержание предмета «Изобразитель- ное искусство» структурировано как система 
тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального 
общего об- разования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содер- 
жания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 
его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариа- тивной части учебного плана, 
определяемой участниками образователь- ного процесса. При этом предполагается не 
увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению 
более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 
результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

 
Модуль «Графика» 

 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или гори- 

зонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Фор- 

 
 

Модуль «Живопись» 
 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном ис- 
кусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», ки- 
сти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каж- 
дым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настрое- 
ния в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и вос- 
приятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразитель- 
ность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые со- 
стояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная тех- 
ника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображе- 
ния. 

 
Модуль «Скульптура» 

 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, 

птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручива- 
ния. 



 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народ- 
ных художественных промыслов (дымковская или каргопольская иг- 
рушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, за- 
кручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 
урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 
объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнамен- 
тами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 
Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 
круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последова- 
тельное ведение работы над изображением бабочки по представлению, 
использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 
народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 
игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складыва- 
ния бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы склады- 
вания бумаги. 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем 

мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей 
зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объём- 
ных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 
надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 
города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет- 
ного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предмет- 
ной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической 
и эстетической задачи наблюдения (установки). 



 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержатель- 
ных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное со- 
стояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 
В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получа- 
емых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. 
Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содер- 
жания произведений. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зри- 

тельных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответству- 

ющих изучаемой теме. 
 

2 КЛАСС (34 ч) 
 

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 графиче- 
ских материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плос- 
кости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и 
движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических 
навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на ос- 
нове рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 
бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 
Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Уме- 
ние внимательно рассматривать и анализировать форму натурного пред- 
мета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его харак- 
тера. Аналитическое рассматривание графических произведений анима- 
листического жанра. 

 
Модуль «Живопись» 

 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер маз- 



 

ков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение 
краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акваре- 
лью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная вырази- 
тельность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 
выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях по- 
годы и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 
гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазов- 
ского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 
(образ мужской или женский). 

 
Модуль «Скульптура» 

 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимо- 
новская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по 
выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответ- 
ствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей харак- 
терной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобра- 
зование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 
тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 
урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопо- 
ставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искус- 
ства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. 
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыс- 

лов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по 
выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 



 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 
народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их 
роль в жизни людей. 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, раз- 

ные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 
пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачива- 
ния геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров 
с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 
полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской ар- 
хитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доб- 
рого или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 
учителя). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжет- 

ного и эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных дета- 

лей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставле- 
ние их с рукотворными произведениями. Восприятие орнаментальных 
произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цвето- 
вого состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, 
Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (про- 
изведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произ- 
ведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их про- 
порций, характера движения, пластики. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фи- 

гурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в про- 
грамме Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, ки- 
сточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюже- 
тов (например, образ дерева). 



 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint 
на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий ко- 
стёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Мас- 
штаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотогра- 
фий, соответствующих изучаемой теме. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 

 
Модуль «Графика» 

 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по вы- 

бору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображе- 
ния и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция от- 
крытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки 
или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Осо- 
бенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблю- 
дений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего го- 
рода. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
 
и роспись и др.). 
 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположе- 

ние частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с 

ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
 

Модуль «Живопись» 
 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 
карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спек- 
такля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бу- 
маге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или апплика- 
ции. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 
«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 
ученика. 



 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 
для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особен- 
ностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние 
неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Вы- 
ражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 
личности с использованием выразительных возможностей композицион- 
ного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики 
лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 
включения в композицию дополнительных предметов. 

 
Модуль «Скульптура» 

 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, при- 

дание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бу- 
маги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 
создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скуль- 
птуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 
скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения по- 
суды из дерева и глины в традициях народных художественных промыс- 
лов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору 
учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 
орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия по- 
строения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередова- 
ния мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рас- 
сматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 
ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и 
др. 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримеча- 

тельностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на ос- 
нове использования фотографий и образных представлений. 



 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппли- 
кация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пе- 
нопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Об- 
раз моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 
склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского 
пространства, выполненных индивидуально). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматрива- 

ние и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов 
детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы го- 
рода или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримеча- 
тельности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 
Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные 
музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрми- таж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобрази- 
тельных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художе- 
ственные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зару- 
бежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осозна- 
ние значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаме- 
нитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в це- 
лом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 
назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульп- 
туре — определяются предметом изображения; классификация и сравне- 
ние содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и 
др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных худож- 
ников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. 
Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портре- 
тистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

 
 
 
 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 



 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 
восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 
разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, дого- 
няют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 
простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (пат- 
терна), его копирование, многократное повторение, в том числе с пово- 
ротами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого рап- 
порт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же эле- 
мента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 
графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изобра- 
жения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной 
открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 
Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 
местные (по выбору учителя). 

 
4 КЛАСС (34 ч) 

 
Модуль «Графика» 

 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 
тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 
частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, 
ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и ска- 
заний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; ис- 
пользование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 
Модуль «Живопись» 

 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет 
матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или авто- 



 

портрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культур- 
ной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 
панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персона- 
жей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к 
сказкам и легендам. 

 
Модуль «Скульптура» 

 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной 
силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 
назначению предмета, в художественной обработке которого он приме- 
няется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах 
разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 
быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 
резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вы- 
шивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках рус- 
ской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы 
и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 
разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его заня- 
тий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобра- 
зие одежды разных эпох и культур. 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркас- 
ный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бу- 
маги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 
традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функ- 
ционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого де- 
ревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 



 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, за- 
комары, 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 древне- 
русского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. 
Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 
наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. 
И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 
Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 
Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо 

да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 
Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с 
учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). 
Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 
острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в куль- 
туре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные па- 
мятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произ- 
ведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 
основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар- 
скому 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 учи- 
теля). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воз- 

душной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, пер- 
спективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского дере- 
вянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделиро- 



 

вание конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов 
(юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 
каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 
мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фи- 
гур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение 
различных фаз движения. Создание анимации схематического движения 
человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 
фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохра- 
нить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной 
эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 
мира. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В центре примерной программы по изобразительному искусству в со- 

ответствии с ФГОС начального образования находится личностное раз- 
витие обучающихся, приобщение их к российским традиционным духов- 
ным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност- 
ных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индиви- 

дуально-личностные позиции и социально значимые личностные каче- 
ства; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак- 

тивному участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и ин- 
тереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 



 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школь- 
никами содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 
архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном ис- 
кусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 
форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной де- 
ятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в куль- 
турных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства лич- 
ной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, 
приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой куль- 
туры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 
разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллек- 
тивные творческие работы создают условия для разных форм художе- 
ственно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 
человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художествен- 
ного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 
концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающе- 
гося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. За- 
нятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые 
знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосо- 
знания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие разви- 
тия социально значимых отношений обучающихся, формирования пред- 
ставлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетиче- 
ское воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 
школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их по- 
ниманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, куль- 
турному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоцио- 
нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это 
в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 
своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 
исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 
культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эс- 
тетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 
Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 
действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художе- 
ственно-творческой работы по освоению художественных материалов и 
удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспи- 



 

тываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициа- 
тива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 
сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллек- 
тивную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Овладение универсальными познавательными 
действиями 

 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуаль- 

ном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным ос- 

нованиям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных 

форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской компози- 

ции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в простран- 

ственных и плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно- 

шений в пространственной среде и плоскостном изображении. 
 
Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в про- 
цессе освоения выразительных свойств различных художественных ма- 
териалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе само- 
стоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 
определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 
изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художе- 
ственного творчества; 



 

использовать наблюдения для получения информации об особенно- 
стях объектов и состояния природы, предметного мира человека, город- 
ской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитиче- 
ским и другим учебным установкам по результатам проведённого наблю- 
дения; 

использовать знаково-символические средства для составления орна- 
ментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответ- 
ственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жан- 
рам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания. 

 
Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художествен- 
ные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин- 
формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, табли- 
цах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 
тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электрон- 
ных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни- 
кам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художествен- 
ные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учи- 
телем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 
Интернет. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными 
действиями 

 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
понимать искусство в качестве особого языка общения — межлич- 

ностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно- 

шение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участ- 



 

ников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 
понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих по- 
зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной деятель- 
ности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе- 
ственного или исследовательского опыта; 

 
анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставлен- 
ной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 
принимать цель совместной деятельности и строить действия по её до- 
стижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответ- 

ственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за- 

дания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к ис- 
пользуемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ- 
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на ос- 

нове модульного построения содержания в соответствии с Приложением 
№ 8 к Федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования, утверждённому приказом Министер- 
ства просвещения Российской Федерации. 

 
1 КЛАСС 

 
Модуль «Графика» 

 



 

Осваивать навыки применения свойств простых графических матери- 
алов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос- 
нове знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 
обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 
рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 
натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравни- 
вать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного располо- 
жения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 
выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её 
в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы то- 
варищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с по- 
зиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его вы- 
ражения (в рамках программного материала). 

 
Модуль «Живопись» 

 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред- 

ставления, которые рождает каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать 

своё мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 
 

Модуль «Скульптура» 
 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразитель- 
ных образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы 
плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 
представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объ- 
ёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания 
и др 



 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные при- 
меры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приво- 
дить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в про- 
изведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: раститель- 
ные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной де- 
ятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной компози- 
ции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни лю- 
дей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 
народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская иг- 
рушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт прак- 
тической художественной деятельности по мотивам игрушки выбран- 
ного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформ- 
ления общего праздника. 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризо- 
вать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объём- 
ных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный го- 
род) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого пред- 
мета и первичные навыки анализа его строения. 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположе- 
ния на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной 
учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмо- 
циональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной уста- 
новки учителя. 



 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстети- 
ческой задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюде- 
ния архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 
картиной, понимать значение зрительских умений и специальных зна- 
ний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. 
Васнецова, М. А. Врубеля 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 це- 

ленаправленного наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с ка- 

кой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 
композиция в кадре. 

 
2 КЛАСС 

 
Модуль «Графика» 

 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими худо- 

жественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 
сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 
способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 
изображения как необходимой композиционной основы выражения со- 
держания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 
приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных 
(с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объ- 
екта, расположение его в пространстве; располагать изображение на ли- 
сте, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

 
Модуль «Живопись» 



 

 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер маз- 
ков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кро- 
ющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенно- 
сти работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 
разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 
смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и срав- 
нивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яр- 
кий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 
погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания 
цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (ге- 
рои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, ка- 
кими художественными средствами удалось показать характер сказоч- 
ных персонажей. 

 
Модуль «Скульптура» 

 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных ху- 

дожественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 
игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 
фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла 
(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг- 
рушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 
разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 
цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изоб- 
ражения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 
форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, сне- 
жинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и 
др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства (кру- 
жево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 



 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 
кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 
зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла 
(по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг- 
рушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудоже- 
ственных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 
примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллю- 
страторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соот- 
ветствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 
учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выяв- 
ляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народ- 
ных былинных персонажей. 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объём- 

ного декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги про- 

странственного макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строе- 

ний (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их 
пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воз- 
действия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 
домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников дет- 
ской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 
своему характеру героев литературных и народных сказок. 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 
зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изобра- 
жения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, 
а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 
природы, а также потребность в таком наблюдении. 



 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного ана- 
лиза произведений декоративного искусства и их орнаментальной орга- 
низации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и 
др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 
отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шиш- 
кина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по вы- 
бору 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 выраже- 
нием настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору 
учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. 
В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фи- 

гур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 
орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 
техники — карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать 
простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 
расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 
фотографии. 
3 КЛАСС 

 
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 сю- 
жет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, 
рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста 
и иллюстраций на развороте. 



 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возмож- 
ностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную от- 
крытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характе- 

ром лица (для карнавала или спектакля). 
 

Модуль «Живопись» 
 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 
наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмо- 
циональное настроение в натюрмортах известных отечественных худож- 
ников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюр- 
морта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 
представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 
 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в тех- 
нике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного мате- 
риала путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «оду- 
шевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 
скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 



 

 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные худо- 

жественные промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра- 

шающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 
свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украша- 
ющих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тка- 
ней, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о ви- 
дах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и тра- 
фаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 
эскиза росписи женского платка). 

 
Модуль «Архитектура» 

 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по пред- 

ставлению на тему исторических памятников или архитектурных досто- 
примечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в кол- 
лективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 
эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих город- 
ское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 
транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или 
села или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего 
города или села (в виде коллажа). 

 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 

 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных ху- 
дожников детских книг, получая различную визуально-образную инфор- 
мацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 
(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять 
центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 
особенности; приоб- ретать представления, аналитический и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников 
архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе 



 

фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать 
увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространствен- 
ных искусств: изобразительных видов искусства — живописи, графики, 
скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов ис- 
кусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скуль- 
птуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 
И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Ку- 
инджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 
представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художе- 
ственные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсужде- 
нии впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сури- 
кова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приоб- 
ретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государ- 
ственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 
иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

 
Модуль «Азбука цифровой графики» 

 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, гео- 

метрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 
композиций, составления орнаментов путём различных повторений ри- 
сунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свой- 
ствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематиче- 
ское изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 
создании поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 
компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яр- 
кости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, 
отражение. 



 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художе- 
ственные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 
музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 
4 КЛАСС 

 
Модуль «Графика» 

 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять 

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

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

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах; применять эти зна- 
ния в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представите- 
лей 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 чело- 
века, 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 пер- 
сонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

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

род». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компози- 

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

 
Модуль «Скульптура» 

 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса 



 

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориаль- 
ных комплексах, существующих в нашей стране). 

 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орна- 
ментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 
стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у раз- 
ных народов, в разные эпохи. 

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

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

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

 
Модуль «Архитектура» 

 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у раз- 

ных народов, об их связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного 

жилого дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изоб- 
ражать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять тесную связь де- 
кора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 
единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 
жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструк- 
цию здания каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее 
значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь пред- 
ставление о красоте и конструктивных особенностях памятников рус- 
ского деревянного зодчества. 

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

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

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых со- 
оружений, характерных для разных культур: готический (романский) со- 



 

бор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть; 
уметь изображать их. 

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

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры (произведения В. М. Васне- 
цова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 
А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору 
учителя). 

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

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

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

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориаль- 
ных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (ме- 
мориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памят- 
ник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 
«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемо- 
риал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах 
поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобрази- 
тельных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах 
Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти про- 
изведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 
конструкции готических (романских) соборов; знать особенности архи- 
тектурного 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 про- 



 

грамме Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспектив- 
ных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео- 
метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревян- 
ного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

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

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

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео- 
метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (ка- 
менный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 
куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по- 
мощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить раз- 
личные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих тех- 
нических условиях создать анимацию схематического движения чело- 
века). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIF-анимации. 

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

Совершать виртуальные тематические путешествия по 
художественным музеям мира.  
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Ты учишься 
изображать  10     

2 Ты украшаешь  9  1   

3 Ты строишь  8  1   

4 

Изображение, 
украшение, 
постройка 
всегда помогают 
друг другу 

 6  1   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 33   3  0   



 

 2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Введение  2     

2 
Как и чем 
работает 
художник 

 14     

3 
Реальность и 
фантазия  5  1   

4 
О чем говорит 
искусство?  7  1   

5 
Как говорит 
искусство?  6  1   

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34  3   0   



 

 3 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

2 
Искусство в 
твоем доме  8    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

3 
Искусство на 
улицах твоего 
города 

 8  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

4 
Художник и 
зрелище  7  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

5 
Художник и 
музей  10  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411892 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   3   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


 

 4 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

2 
Истоки родного 
искусства  7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

3 
Древние города 
нашей земли  11  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

4 
Каждый народ – 
художник  9  1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

5 
Искусство 
объединяет 
народы 

 6  1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4129ea 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 34   3  0   

 
 

https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
https://m.edsoo.ru/7f4129ea
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Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального об- щего 
образования составлена на основе «Требований к результатам осво- ения основной 
образовательной программы», представленных в Феде- ральном государственном 
образовательном стандарте начального об- щего образования, с учётом распределённых 
по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной про- граммы начального общего образования, а также на основе 
характери- стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, вос- 
питания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 
воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Про- грамма разработана с 
учётом актуальных целей и задач обучения и вос- питания, развития обучающихся и 
условий, необходимых для достиже- ния личностных, метапредметных и предметных 
результатов при освое- нии предметной области «Искусство» (Музыка). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, уни- версальным 
способом коммуникации. Особенно важна музыка для ста- новления личности 
младшего школьника — как способ, форма и опыт са- мовыражения и естественного 
радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необ- ходимо 
заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сфор- мировать представления 
о многообразии проявлений музыкального искус- ства в жизни современного человека и 
общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 
пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 
числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эст- рада, 
музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освое- ния музыкального 
искусства является практическое музицирование — пе- ние, игра на доступных 
музыкальных инструментах, различные формы му- зыкального движения. В ходе 
активной музыкальной деятельности проис- ходит постепенное освоение элементов 
музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм 
развития музыки 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкаль- ных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не яв- ляется главным. Значительно более важным является 
формирование эс- тетических потребностей, проживание и осознание тех особых 
мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, ко- 
торые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лириче- ским героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 
механизмом для формирования мировоззрения ре- бёнка опосредованным 
недирективным путём. Поэтому ключевым мо- ментом при составлении программы 
является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 



 

доступность, высокий худо- жественный уровень, соответствие системе базовых 
национальных цен- ностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 
развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного 
восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная 
осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьни- ков 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматрива- ются как широкий 
спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 
традиционных фольклорных игр и те- атрализованных представлений к звуковым 
импровизациям, направлен- ным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 

 
Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методи- ческой помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учеб- ному предмету «Музыка». 
Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные под- ходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных ре- зультатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государствен- ном образовательном стандарте 
основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответ- ствии с ФГОС НОО (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с 
изменениями и дополнениями от 
29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной ос- новной 
образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 
1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методи- ческого объединения по общему 
образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 
2020 г. 
№ 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом осо- бенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя 
рекомендованное в рабочей программе примерное распреде- ление учебного времени 
на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды 
учебной деятельности для освоения учебного материала. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 
искусства в образование и воспитание делает непри- менимыми критерии 
утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 
части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 
обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и 
осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых 



 

ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 
самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 
чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопере- 
живания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществля- ется по 
следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоцио- нальной и 
познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осо- знание 
значения музыкального искусства как универсального языка об- щения, 
художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутрен- ней мотивации к 
музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на пре- красное в жизни 

и в искусстве. 
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармони- зация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступ- ные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных об- разов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через соб- ственный 
внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими позна- вательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования. Введение ребёнка в искусство через раз- нообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструмен- тах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); г) Музыкальное 
движение (пластическое интонирование, танец, дви- 

гательное моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонацион- ная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, эле- менты музыкального языка. 
7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; при- своение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 
8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 
школе с 1 по 4 класс включительно. Программа составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 



 

очерёдности изу- чения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 
методов 

освоения содержания. 
Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемствен- ность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной обла- сти «Искусство» на протяжении всего курса 
школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 «Народная 
музыка России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; модуль 
№ 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; модуль № 7 
«Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная 
организация может выбрать один из них либо самосто- ятельно разработать и утвердить 
иной вариант тематического планирова- ния, в том числе с учётом возможностей 
внеурочной и внеклассной дея- тельности, эстетического компонента Программы 
воспитания образова- тельной организации. При этом необходимо руководствоваться 
принци- пом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна 
составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее ко- личество — не менее 
135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образова- тельная 
организация вправе использовать возможности сетевого взаимо- действия, в том числе 
с организациями системы дополнительного обра- зования детей, учреждениями 
культуры, организациями культурно-досу- говой сферы (театры, музеи, творческие 
союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультур- ную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 
театрализованных действиях, в том числе осно- ванных на межпредметных связях с 
такими дисциплинами образователь- ной программы, как «Изобразительное 
искусство», «Литературное чте- ние», «Окружающий мир», «Основы религиозной 
культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

 
Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкаль- ной грамоты не является самоцелью и всегда 
подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь пев- ческого 
репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 
тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному 
принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые 



 

понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 
использу- ются в качестве актуального знания, практического багажа при 
организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 
 
 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Весь 
мир 
звучи
т 

Звуки 
музыкальные и 
шумовые. 
Свойства звука: 
высота, 
громкость, 
длительность, 
тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 
шумовыми. Различение, определение на слух 
звуков различного качества. 
Игра — подражание звукам и голосам 
природы с использованием шумовых 
музыкальных инструментов, вокальной 
импровизации. Артикуляционные 
упражнения, разучивание и исполнение 
попевок и песен с использованием 
звукоподражательных элементов, шумовых 
звуков 

Б) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Звукоря
д 

Нотный стан, 
скрипич- ный 
ключ. 
Ноты первой 
октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. 
Различение по нотной за- писи, определение 
на слух звукоряда в отличие от других 
последова- тельностей звуков. 
Пение с названием нот, игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до». Разучивание и 
исполнение вокальных упражнений, песен, 
построен- ных на элементах звукоряда 

В) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Интона
ция 

Выразительные 
и изобра- 
зительные 
интонации 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи кратких ин- тонаций 
изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и 
выразительного (просьба, призыв и др.) 
характера. 
Разучивание, исполнение попевок, 
вокальных упражнений, песен, во- кальные и 
инструментальные импровизации на основе 
данных инто- наций. 
Слушание фрагментов музыкальных 
произведений, включающих примеры 
изобразительных интонаций 

Г) 
0,5
—2 
уч. часа 

Ритм Звуки длинные 
и корот- кие 
(восьмые и 
четверт- ные 
длительности), 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи ритмических рисунков, 
состоящих из различных длительностей и 
пауз. 
Исполнение, импровизация с помощью 



 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

Д) 
0,5—4 
уч. 
часа1 

Ритми
че- 
ский 
рису- 
нок 

Длительности 
половин- ная, 
целая, 
шестнадца- 
тые. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание 
ритма по ритмическим кар- точкам, 
проговаривание с использованием 
ритмослогов. Разучива- ние, исполнение на 
ударных инструментах ритмической 
партитуры. 

  Паузы. 
Ритмические 
ри- сунки. 
Ритмическая 
пар- титура 

Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным ритмиче- ским рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлоп- ками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, 
свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 
попевок, остинат- ных формул, состоящих из 
различных длительностей 

Е) 
0,5—2 
уч. 
часа 

Размер Равномерная 
пульсация. 
Сильные и 
слабые доли. 
Размеры 2/4, 
3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную 
пульсацию, выделение сильных долей в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами 
или на ударных инструментах). 
Определение на слух, по нотной записи 
размеров 2/4, 3/4, 4/4. Исполнение 
вокальных упражнений, песен в размерах 
2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 
сильную долю, элементарными дирижёр- 
скими жестами. 
Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным музы- кальным размером, 
танцевальные, двигательные импровизации 
под музыку. 
На выбор или факультативно: 

такт, тактовая 
черта 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов простых 
ритмов. 

    



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, ме- лодий в размерах 
2/4, 3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная 
импровизация в заданном размере 

Ж) 
1—4 
уч. 
часа 

Музык
аль- 
ный 
язык 

Темп, тембр. 
Динамика 
(форте, пиано, 
крещендо, 
диминуэндо 
и др.). Штрихи 
(стаккато, 
легато, акцент и 
др.) 

Знакомство с элементами музыкального 
языка, специальными терми- нами, их 
обозначением в нотной записи. 
Определение изученных элементов на слух 
при восприятии музы- кальных 
произведений. 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении эле- ментов 
музыкального языка (как меняется характер 
музыки при из- менении темпа, динамики, 
штрихов и т. д.). 
Исполнение вокальных и ритмических 
упражнений, песен с ярко вы- раженными 
динамическими, темповыми, штриховыми 
красками. 
Использование элементов музыкального 
языка для создания опреде- лённого образа, 
настроения в вокальных и инструментальных 
импро- визациях. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, ме- лодий с ярко 
выраженными динамическими, темповыми, 
штрихо- выми красками. 
Исполнительская интерпретация на основе 
их изменения. Составление музыкального 
словаря 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 



 

З) 
1—2 
уч. 
часа 

Выс
ота 
звук
ов 

Регистры. 
Ноты певче- 
ского 
диапазона. 
Распо- ложение 
нот на клавиа- 
туре. Знаки 
альтерации 
(диезы, 
бемоли, 
бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». 
Определение на слух принадлеж- ности 
звуков к одному из регистров. 
Прослеживание по нотной за- писи 
отдельных мотивов, фрагментов знакомых 
песен, вычленение знакомых нот, знаков 
альтерации. 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении ре- гистра. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, кратких мелодий 
по нотам. 
Выполнение упражнений на виртуальной 
клавиатуре 

И) 
1—2 
уч. 
часа 

Мелод
ия 

Мотив, 
музыкальная 
фраза. 
Поступенное, 
плавное 
движение 
мело- дии, 
скачки. 
Мелодиче- 
ский рисунок 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи мелодиче- ских рисунков с 
поступенным, плавным движением, 
скачками, оста- новками. 
Исполнение, импровизация (вокальная или 
на звуковысотных музы- кальных 
инструментах) различных мелодических 
рисунков. 
На выбор или факультативно: 
Нахождение по нотам границ музыкальной 
фразы, мотива. Обнаружение 
повторяющихся и неповторяющихся 
мотивов, музы- кальных фраз, похожих друг 
на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

К) 
1—2 
уч. 
часа 

Сопро
вож- 
дение 

Аккомпан
емент. 
Остинато. 
Вступление, 
заключение, 
проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи главного го- лоса и 
сопровождения. Различение, 
характеристика мелодических и 
ритмических особенностей главного голоса 
и сопровождения. Показ рукой линии 
движения главного голоса и 
аккомпанемента. 
Различение простейших элементов 
музыкальной формы: вступление, 
заключение, проигрыш. Составление 
наглядной графической схемы. 
Импровизация ритмического 
аккомпанемента к знакомой песне (звуча- 
щими жестами или на ударных 
инструментах). 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение вступления, 
заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 
попевке, песне (вокально или на 
звуковысотных инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения 
(бурдонный бас, остинато) к знакомой 
мелодии на клавишных или духовых 
инструментах 

Л) 
1—2 
уч. 
часа 

Песня Куплетная 
форма. Запев, 
припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составление наглядной буквенной или 
графической схемы куплетной формы. 
Исполнение песен, написанных в куплетной 
форме. 
Различение куплетной формы при слушании 
незнакомых музыкаль- ных произведений. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов к 
знакомой песне 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 



 

М) 
1—2 
уч. 
часа 

Лад Понятие лада. 
Семисту- 
пенные лады 
мажор и минор. 
Краска 
звучания. 
Ступеневый 
состав 

Определение на слух ладового наклонения 
музыки. Игра «Сол- нышко — туча». 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении лада. Распевания, 
вокальные упражнения, построен- ные на 
чередовании мажора и минора. 
Исполнение песен с ярко выраженной 
ладовой окраской. 
На выбор или 
факультативно: 
Импровизация, сочинение в 
заданном ладу. Чтение 
сказок о нотах и 
музыкальных ладах 

Н) 
1—2 
уч. 
часа 

Пент
ато- 
ника 

Пентатоника — 
пятиступенный 
лад, рас- 
пространённый 
у многих 
народов 

Слушание инструментальных произведений, 
исполнение песен, написанных в 
пентатонике. 
Импровизация на чёрных клавишах 
фортепиано. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других 
музыкальных инстру- ментах (свирель, 
блокфлейта, штабшпили со съёмными 
пластинами) 

О) 
1—2 
уч. 
часа 

Ноты в 
раз- 
ных 
окта- 
вах 

Ноты второй и 
малой ок- тавы. 
Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и 
малой октаве. Прослежи- вание по нотам 
небольших мелодий в соответствующем 
диапазоне. Сравнение одной и той же 
мелодии, записанной в разных октавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит 
музыкальный фрагмент. На выбор или 
факультативно: 
Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

П) 
0,5—1 
уч. 
час 

Допо
лни- 
тельн
ые 
обозн
аче- 
ния в 
нотах 

Реприза, 
фермата, вольта, 
украшения 
(трели, 
форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Испол- нение песен, попевок, 
в которых присутствуют данные элементы 

Р) 
1—3 
уч. 
часа 

Ритми
че- 
ские 
ри- 
сунки 
в 
размер
е 6/8 

Размер 6/8. 
Нота с точкой. 
Шестна- 
дцатые. 
Пунктирный 
ритм 

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, проговари- вание 
ритмослогами. Разучивание, исполнение на 
ударных инстру- ментах ритмической 
партитуры. 
Слушание музыкальных произведений с 
ярко выраженным ритмиче- ским рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлоп- ками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, ме- лодий и 
аккомпанементов в размере 6/8 

С) 
2—6 
уч. 
часа 

Тона
ль- 
ност
ь. 
Гам
ма 

Тоника, 
тональность. 
Знаки при 
ключе. Ма- 
жорные и 
минорные то- 

Определение на слух устойчивых звуков. 
Игра «устой — неустой». Пение 
упражнений — гамм с названием нот, 
прослеживание по но- там. Освоение 
понятия «тоника». Упражнение на 
допевание непол- ной музыкальной фразы 
до тоники «Закончи музыкальную фразу». 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

  нальности (до 
2—3 зна- ков 
при ключе) 

На выбор или 
факультативно: 
Импровизация в 



 

заданной тональности 

Т) 
1—3 
уч. 
часа 

Интерва
лы 

Понятие 
музыкального 
интервала. Тон, 
полутон. 
Консонансы: 
терция, кварта, 
квинта, секста, 
октава. 
Диссонансы: 
се- кунда, 
септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ 
ступеневого состава мажор- ной и минорной 
гаммы (тон-полутон). 
Различение на слух диссонансов и 
консонансов, параллельного дви- жения двух 
голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор 
эпитетов для определения краски звучания 
различных интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с 
ярко выраженной харак- терной 
интерваликой в мелодическом движении. 
Элементы двухго- лосия. 
На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии 
подголоска, повторяющего основ- ной 
голос в терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе 
движения квинтами, октавами 

У) 
1—3 
уч. 
часа 

Гармон
ия 

Аккорд. 
Трезвучие ма- 
жорное и 
минорное. По- 
нятие фактуры. 
Фактуры 
аккомпанемент
а бас-ак- корд, 
аккордовая, 
арпе- джио 

Различение на слух интервалов и аккордов. 
Различение на слух ма- жорных и минорных 
аккордов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с 
мелодическим движе- нием по звукам 
аккордов. Вокальные упражнения с 
элементами трёх- голосия. 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Определение на слух типа фактуры 
аккомпанемента исполняемых песен, 
прослушанных инструментальных 
произведений. 
На выбор или факультативно: 
Сочинение аккордового аккомпанемента к 
мелодии песни 

Ф) 
1—3 
уч. 
часа 

Музык
аль- 
ная 
форма 

Контраст и 
повтор как 
принципы 
строения му- 
зыкального 
произведе- ния. 
Двухчастная, 
трёх- частная и 
трёхчастная ре- 
призная форма. 
Рондо: рефрен и 
эпизоды 

Знакомство со строением музыкального 
произведения, понятиями двухчастной и 
трёхчастной формы, рондо. 
Слушание произведений: определение 
формы их строения на слух. Составление 
наглядной буквенной или графической 
схемы. 
Исполнение песен, написанных в 
двухчастной или трёхчастной форме. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме рондо, 
трёхчастной репризной форме. 
Создание художественных композиций 
(рисунок, аппликация и др.) по законам 
музыкальной формы 

Х) 
1—3 
уч. 
часа 

Вариац
ии 

Варьирование 
как прин- цип 
развития. Тема. 
Ва- риации 

Слушание произведений, сочинённых в 
форме вариаций. Наблюде- ние за 
развитием, изменением основной темы. 
Составление нагляд- ной буквенной или 
графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу ва- риаций. 
На выбор или факультативно: 

 
 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 

 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентично- сти, 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 наро- дов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и 
содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую 
очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. 
Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной 
музыки, научить детей отличать насто- ящую народную музыку от эстрадных шоу-
программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
1—2 
уч. 
часа 

Край, 
в ко- 
тором 
ты 
живёш
ь 

Музыкальные 
традиции 
малой Родины. 
Песни, обряды, 
музыкальные 
инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 
традиционного фольклора своей местности, 
песен, посвящённых своей малой родине, 
песен компози- торов-земляков. 
Диалог с учителем о музыкальных традициях 
своего родного края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о 
культуре родного края. 
Посещение краеведческого 
музея. 
Посещение этнографического спектакля, 
концерта 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

Б) 
1—3 
уч. 
часа 

Русск
ий 
фольк
лор 

Русские 
народные песни 
(трудовые, 
солдатские, 
хороводные и 
др.). Дет- ский 
фольклор 
(игровые, 
заклички, 
потешки, счи- 
талки, 
прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 
песен разных жанров. Участие в 
коллективной традиционной музыкальной 
игре1. 
Сочинение мелодий, вокальная 
импровизация на основе текстов иг- рового 
детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение 
аккомпанемента на ударных инструментах к 
изученным народным песням. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, 
свирель, блокфлейта, мелодика и др.) 
мелодий народных песен, прослеживание 
мелодии по нотной записи 

В) 
1—3 
уч. 
часа 

Русск
ие 
народ
ные 
музык
аль- 
ные 
ин- 
струме
нты 

Народные 
музыкальные 
инструменты 
(балалайка, 
рожок, свирель, 
гусли, гармонь, 
ложки). Инстру- 
ментальные 
наигрыши. 
Плясовые 
мелодии 

Знакомство с внешним видом, 
особенностями исполнения и звучания 
русских народных инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов. 
Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных. Музыкальная викторина 
на знание тембров народных инструментов. 
Двигательная игра — импровизация-
подражание игре на музыкаль- ных 
инструментах. 
Слушание фортепианных пьес композиторов, 



 

исполнение песен, в которых присутствуют 
звукоизобразительные элементы, 
подражание голосам народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Просмотр видеофильма о русских 
музыкальных инструментах. Посещение 
музыкального или краеведческого музея. 
Освоение простейших навыков игры на 
свирели, ложках 

Г) 
1—3 
уч. 
часа 

Сказки
, мифы 
и ле- 
генды 

Народные 
сказители. 
Русские 
народные 
сказа- ния, 
былины. Эпос 
наро- дов 
России2. 
Сказки и 
легенды о му- 
зыке 
и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 
Слушание сказок, бы- лин, эпических 
сказаний, рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на 
слух музыкальных ин- тонаций 
речитативного характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным 
музыкальным и литератур- ным 
произведениям. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, 
созданных на основе былин, ска- заний. 
Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмента сказки, былины 

Д) 
2—4 
уч. 
часа 

Жанры 
му- 
зыкаль
ного 
фолькл
ора 

Фольклорные 
жанры, об- щие 
для всех 
народов: 
лирические, 
трудовые, 
колыбельные 
песни, танцы и 
пляски. Тради- 
ционные 
музыкальные 
инструменты 

Различение на слух контрастных по 
характеру фольклорных жанров: 
колыбельная, трудовая, лирическая, 
плясовая. Определение, характе- ристика 
типичных элементов музыкального языка 
(темп, ритм, мело- дия, динамика и др.), 
состава исполнителей. 
Определение тембра музыкальных 
инструментов, отнесение к одной из групп 
(духовые, ударные, струнные). 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Разучивание, исполнение песен разных 
жанров, относящихся к фоль- клору разных 
народов Российской Феде- 
рации. 
Импровизации, сочинение к ним 
ритмических аккомпанементов (звучащими 
жестами, на ударных инструментах). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (см. выше) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной 
записи 

Е) 
1—3 
уч. 
часа 

Народ
ные 
праздн
ики 

Обряды, игры, 
хороводы, 
праздничная 
симво- 
лика — на 
примере од- 
ного или 
нескольких 
народных 
праздников1 

Знакомство с праздничными обычаями, 
обрядами, бытовавшими ра- нее и 
сохранившимися сегодня у различных 
народностей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция фрагмента 
обряда, участие в кол- лективной 
традиционной игре2. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, 
рассказывающего о символике фольклорного 
праздника. 
Посещение театра, театрализованного 
представления. 
Участие в народных гуляньях на улицах 
родного города, посёлка 

Ж) 
1—3 
уч. 
часа 

Первы
е ар- 
тисты, 

Скоморохи. 
Ярмарочный 
балаган. 
Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по 
теме. Диалог с учителем. Разучивание, 
исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

 народ
ный 
театр 

 Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 
музыкального спек- такля. Творческий 
проект — театрализованная постановка 

З) 
2—8 
уч. ча- 
сов 

Фольк
лор 
народ
ов 
Росси
и 

Музыкальные 
традиции, 
особенности 
народной 
музыки 
республик Рос- 
сийской 
Федерации3. 
Жанры, 
интонации, му- 
зыкальные 
инструменты, 
музыканты-
исполнители 

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 аккомпане- ментов на ударных 
инструментах. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, по- свящённые 
музыкальному творчеству народов России 

И) 
2—8 
уч. ча- 
сов 

Фольк
лор в 
творче
стве 
профес
сио- 
нальны
х 
музыка
н- тов 

Собира
тели 
фолькл
ора. 
Народные 
мелодии в об- 
работке 
композиторов. 
Народные 
жанры, 
интонации 
как основа 

Диалог с учителем о значении 
фольклористики. Чтение учебных, по- 
пулярных текстов о собирателях фольклора. 
Слушание музыки, созданной 
композиторами на основе народных жанров и 
интонаций. Определение приёмов обработки, 
развития народных мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в 
композиторской обра- ботке. Сравнение 
звучания одних и тех же мелодий в народном 
и 

 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». «Между музыкой мо- его народа и музыкой других народов нет 
непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во вто- рой 
половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая 
близость русского, украин- ского и белорусского фольклора, межнациональные семьи 
с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного 
разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 
культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 



 

Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 
облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции 
базовых нацио- нальных ценностей. Понимание и принятие через освоение 
произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения 
этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других 
народов и ре- лигий. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содерж

ание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Музы
ка 
наших 
со- 
седей 

Фольклор и музыкальные 
традиции Белоруссии, 
Украины, Прибалтики (песни, 
танцы, обычаи, му- зыкальные 
инструменты) 

Знакомство с 
особенностями 
музыкального фольклора 
народов других стран. 
Опреде- ление характерных 
черт, типичных элемен- тов 
музы- 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содерж

ание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

Б) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Кавказ
ские 
мелоди
и и 
ритмы1 

Музыкальные традиции и 
праздники, народные 
инструменты и жанры. 
Композиторы и музы- канты-
исполнители Грузии, 
Армении, Азербай- джана2. 
Близость музыкальной 
культуры этих стран с 
российскими республиками 
Северного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, 
интонации). Знакомство с 
внешним видом, особенно- 
стями исполнения и 
звучания народных ин- 
струментов. 
Определение на слух 
тембров инструмен- тов. 
Классификация на группы 
духовых, удар- ных, 
струнных. 
Музыкальная викторина на 
знание тембров народных 
инструментов. 
Двигательная игра — 
импровизация-подра- жание 
игре на музыкальных 
инструментах. Сравнение 
интонаций, жанров, ладов, 
ин- струментов других 
народов с фольклор- ными 
элементами народов 
России. 

В) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Муз
ыка 
наро
дов 
Евро
пы 

Танцевальный и песенный 
фольклор европейских народов3. 
Канон. Странствующие 
музыканты. Кар- навал 

Г) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Музык
а 
Испан
ии и 
Латин
ской 
Амери

Фламенко. Искусство игры на 
гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные 
инструменты. Тан- цевальные 
жанры4. Профессиональные 
компози- торы и исполнители5 



 

ки Разучивание и исполнение 
песен, танцев, сочинение, 
импровизация ритмических 
ак- компанементов к ним (с 
помощью звуча- щих 
жестов или на ударных 
инструментах). На выбор 
или факультативно: 

Д) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Муз
ыка 
СШ
А 

Смешение традиций и культур в 
музыке Северной Америки. 
Африканские ритмы, трудовые 
песни негров. Спиричуэлс. 
Джаз. Творчество Дж. Гер- 
швина 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содерж

ание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

Е) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Муз
ыка 
Япо
нии 
и 
Кита
я 

Древние истоки музыкальной 
культуры стран 
Юго-Восточной Азии. 
Императорские церемонии, 
музыкальные инструменты. 
Пентатоника 

Исполнение на 
клавишных или духовых 
инструментах народных 

Ж) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Муз
ыка 
Сред
ней 
Азии
6 

Музыкальные традиции и 
праздники, народные 
инструменты и современные 
исполнители Казах- стана, 
Киргизии, и других стран 
региона 

мелодий, прослеживание 
их по нотной за- писи. 
Творческие, 
исследовательские 
проекты, школьные 
фестивали, посвящённые 
музы- кальной культуре 
народов мира 

З) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Певец 
сво- 
его 
народа 

Интонации народной музыки в 
творчестве зару- бежных 
композиторов — ярких 
представителей 
национального музыкального 
стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством 
композиторов. Сравнение 
их сочинений с народной 
музы- кой. Определение 
формы, принципа разви- 
тия фольк- 

И) 
2—6 
уч. ча- 
сов 

Диал
ог 
куль
тур 

Культурные связи между 
музыкантами разных стран. 
Образы, интонации фольклора 
других народов и стран в 
музыке отечественных и 
зарубежных ком- позиторов (в 
том числе образы других 
культур в музыке русских 
композиторов и русские музы- 
кальные цитаты в творчестве 
зарубежных компо- зиторов) 

лорного музыкального 
материала. 
Вокализация наиболее 
ярких тем инстру- 
ментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение 
доступных во- кальных 
сочинений. 
На выбор или 
факультативно: 

 
 
 



 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 

 
Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 
светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 
музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 
рамках календарно- тематического планирования представить обучающимся 
максимально широкую сферу бытования музыкального ис- кусства (варианты № 1, 3). 
Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 
возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
1—3 
уч. 
часа 

Звуча
ние 
храма 

Колокола. 
Колокольные 
звоны (бла- 
говест, трезвон 
и др.). 
Звонар
ские 
пригов
орки. 
Колокольность 
в музыке 
русских 
композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 
звучанием колоколов. Диалог с учителем о 
традициях изготовления колоколов, значении 
колокольного звона. Знакомство с видами 
колокольных звонов. 
Слушание музыки русских композиторов1 с 
ярко выраженным изоб- разительным 
элементом колокольности. Выявление, 
обсуждение ха- рактера, выразительных 
средств, использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация 
движений звонаря на коло- кольне. 
Ритмические и артикуляционные 
упражнения на основе звонарских 
приговорок. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о 
колоколах. 
Сочинение, исполнение на фортепиано, 
синтезаторе или металлофо- нах 
композиции (импровизации), имитирующей 
звучание колоколов 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 



 

Б) 
1—3 
уч. 
часа 

Песни 
ве- 
рующ
их 

Молитва, хорал, 
песнопе- ние, 
духовный стих. 
Образы 
духовной 
музыки в 
творчестве 
композито- ров-
классиков 

Слушание, разучивание, исполнение 
вокальных произведений рели- гиозного 
содержания. Диалог с учителем о характере 
музыки, манере исполнения, выразительных 
средствах. 
Знакомство с произведениями светской 
музыки, в которых вопло- щены 
молитвенные интонации, используется 
хоральный склад звуча- ния. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о 
значении молитвы. Рисование по мотивам 
прослушанных музыкальных 
произведений 

В) 
1—3 
уч. 
часа 

Инстру
- 
ментал
ьная 
музыка 
в 
церкви 

Орган и его 
роль в бого- 
служении. 
Творчество И. 
С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 
посвящённых истории создания, устройству 
органа, его роли в католическом и 
протестант- ском 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 слуша- ния). 
Звуковое исследование — исполнение 
(учителем) на синтезаторе знакомых 
музыкальных произведений тембром 
органа. Наблюдение за трансформацией 
музыкального образа. 
На выбор или 
факультативно: 
Посещение концерта 
органной музыки. 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Рассматривание иллюстраций, 
изображений органа. Проблемная си- 
туация — выдвижение гипотез о принципах 
работы этого музыкаль- ного инструмента. 
Просмотр познавательного фильма об 
органе. 
Литературное, художественное творчество 
на основе музыкальных впечатлений от 
восприятия органной музыки 

Г) 
1—3 
уч. 
часа 

Искусс
тво 
Русско
й 
правос
лав- 
ной 
церкви 

Музыка в 
православном 
храме. 
Традиции 
исполнения, 
жанры 
(тропарь, 
стихира, вели- 
чание и др.). 
Музыка и 
живопись, 
посвящённые 
святым. 
Образы 
Христа, 
Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений религиозной те- матики, 
сравнение церковных мелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки. 
Прослеживание исполняемых мелодий по 
нотной записи. Анализ типа мелодического 
движения, особенностей ритма, темпа, 
динамики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящённых свя- тым, Христу, 
Богородице. 
На выбор или факультативно: 
Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Крещении 
Руси, святых, об иконах 

Д) 
1—3 
уч. 
часа 

Религи
оз- 
ные 
празд- 
ники 

Праздничная 
служба, во- 
кальная 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, определение 
характера музыки, её религиозного 
содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнение доступных во- кальных 
произведений духовной музыки. 



 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 
классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 
образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 
обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках 
музыкальным гением великих ком- позиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 
подлинно художественных произведениях. 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
0,5—1 
уч. 
час 

Компо
зи- 
тор — 
ис- 
полни
- тель 
— 
слуша
тель 

Кого называют 
компози- тором, 
исполнителем? 
Нужно ли 
учиться слу- 
шать музыку? 
Что значит 
«уметь слу- 
шать музыку»? 
Концерт, 
концертный 
зал. 
Правила 
поведения в 
концертном 
зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 
музыки, рассматривание иллюстраций. 
Диалог с учителем по теме занятия. «Я — 
исполни- тель». Игра — имитация 
исполнительских движений. Игра «Я — 
композитор» (сочинение небольших попевок, 
мелодических фраз). Освоение правил 
поведения на концерте2. 
На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление учителя 
или одноклассника, обу- чающегося в 
музыкальной школе, с исполнением 
краткого музыкаль- ного произведения. 
Посещение концерта классической музыки 

Б) 
2—6 
уч. 
часов 

Компо
зи- 
торы 
— де- 
тям 

Детская музыка 
П. И. 
Чайковског
о, С. С. 
Прокофьева
, 
Д. Б. 
Кабалевского и 
др. 

Слушание музыки, определение основного 
характера, музыкально- выразительных 
средств, использованных композитором. 
Подбор эпи- тетов, иллюстраций к музыке. 
Определение жанра. 
Музыкальная викторина. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

  Понятие 
жанра. 
Песня, 

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со сло- вами. 
Разучивание, исполнение песен. 



 

танец, марш Сочинение ритмических аккомпанементов (с 
помощью звучащих же- стов или ударных и 
шумовых инструментов) к пьесам маршевого 
и танцевального характера 

В) 
2—6 
уч. 
часов 

Оркес
тр 

Оркестр — 
большой кол- 
лектив 
музыкантов. 
Ди- рижёр, 
партитура, 
репе- тиция. 
Жанр концерта 
— музыкальное 
соревнова- ние 
солиста с 
оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 
Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о 
роли дирижёра. 
«Я — дирижёр» — игра — имитация 
дирижёрских жестов во время звучания 
музыки. 
Разучивание и исполнение песен 
соответствующей тематики. Знакомство с 
принципом расположения партий в 
партитуре. Разучива- ние, исполнение (с 
ориентацией на нотную запись) ритмической 
парти- туры для 2—3 ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 
Работа по группам — сочинение своего 
варианта ритмической пар- титуры 

Г) 
1—2 
уч. часа 

Музык
аль- 
ные 
ин- 
струме
нты. 
Форте
пи- 
ано 

Рояль и 
пианино. Исто- 
рия изобретения 
форте- пиано, 
«секрет» 
названия 
инструмента 
(форте + пи- 
ано). «Предки» 
и 

Знакомство с многообразием красок 
фортепиано. Слушание фортепиа- нных пьес в 
исполнении известных пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация 
исполнительских движений во время 
звучания музыки. 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

  «наследники» 
фортепи- ано 
(клавесин, 
синтеза- тор) 

Слушание детских пьес на фортепиано в 
исполнении учителя. Де- монстрация 
возможностей инструмента (исполнение 
одной и той же пьесы тихо и громко, в 
разных регистрах, разными штрихами). 
Игра на фортепиано в ансамбле с учителем2. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная 
демонстрация внутреннего устройства 
акустического пианино. 
«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, предполагаю- 
щая подсчёт параметров (высота, ширина, 
количество клавиш, педа- лей и т. д.) 

Д) 
1—2 
уч. часа 

Музык
аль- 
ные 
ин- 
струме
нты. 
Флейта 

Предки 
современной 
флейты. 
Легенда о 
нимфе Сиринкс. 
Музыка для 
флейты соло, 
флейты 
в 
сопровождении 
форте- пиано, 
оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и 
тембрами классических музыкальных 
инструментов. 
Слушание музыкальных фрагментов в 
исполнении известных музы- кантов-
инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказывающих о музы- кальных 
инструментах, истории их появления 

Е) 
2—4 
уч. часа 

Музык
аль- 
ные 
ин- 
струме
нты. 
Скрипк
а, 
виолон
чель 

Певучесть 
тембров струн- 
ных смычковых 
инстру- ментов. 
Композиторы, 
со- чинявшие 
скрипичную 

Игра-имитация исполнительских движений 
во время звучания му- зыки. 
Музыкальная викторина на знание 
конкретных произведений и их авторов, 
определения тембров звучащих 
инструментов. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 



 

  музыку. 
Знаменитые ис- 
полнители, 
мастера, изго- 
тавливавшие 
инстру- менты 

Разучивание, исполнение песен, 
посвящённых музыкальным инстру- ментам. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной 
музыки. 
«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, предполагаю- 
щая описание внешнего вида и 
особенностей звучания инструмента, 
способов игры на нём 

Ж) 
2—6 
уч. 
часов 

Вокал
ьная 
музык
а 

Человеческий 
голос — самый 
совершенный 
ин- струмент. 
Бережное 
отношение к 
своему голосу. 
Известные 
певцы. 
Жанры 
вокальной му- 
зыки: песни, 
вокализы, 
романсы, арии 
из опер. 
Кантата. 
Песня, романс, 
вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих 
голосов (детские, мужские, женские), 
тембров голосов профессиональных 
вокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушание вокальных про- изведений 
композиторов-классиков. 
Освоение комплекса дыхательных, 
артикуляционных упражнений. 
Вокальные упражнения на развитие гибкости 
голоса, расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит красивое 
пение? 
Музыкальная викторина на знание 
вокальных музыкальных произве- дений и их 
авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов- классиков. 
На выбор или 
факультативно: 
Посещение концерта 
вокальной музыки. 
Школьный конкурс юных 
вокалистов 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

З) 
2—6 
уч. 
часов 

Инстру
- 
ментал
ьная 
музыка 

Жанры 
камерной 
инстру- 
ментальной 
музыки: этюд, 
пьеса. Альбом. 
Цикл. Сюита. 
Соната. 
Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальной музыки. Слуша- ние 
произведений композиторов-классиков. 
Определение комплекса выразительных 
средств. Описание своего впечатления от 
восприя- тия. 
Музыкальная викторина. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 
инструментальной музыки. 
Составление словаря 
музыкальных жанров 

И) 
2—6 
уч. 
часов 

Програ
мм- 
ная 
музык
а 

Программная 
музыка. 
Программное 
название, 
известный 
сюжет, лите- 
ратурный 
эпиграф 

Слушание произведений программной 
музыки. Обсуждение музы- кального образа, 
музыкальных средств, использованных 
композито- ром. 
На выбор или факультативно: 
Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные 
или инструментальные импровизации) по 
заданной программе 

К) 
2—6 
уч. 
часов 

Симф
они- 
ческая 
му- 
зыка 

Симфонический 
оркестр. 
Тембры, группы 
инстру- ментов. 
Симфония, сим- 
фоническая 
картина 

Знакомство с составом симфонического 
оркестра, группами инстру- ментов. 
Определение на слух тембров инструментов 
симфониче- ского оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической 
музыки. «Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   На выбор или факультативно: 
Посещение концерта 
симфонической музыки. 
Просмотр фильма об 
устройстве оркестра 

Л) 
2—6 
уч. 
часов 

Русски
е 
компо
зи- 
торы-
клас- 

Творчество 
выдающихся 
отечественных 
компози- торов 

Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. Фрагменты 
вокальных, инструментальных, 
симфонических сочинений. Круг 
характерных 



 

сики образов (картины природы, народной 
жизни, истории и т. д.). Харак- теристика 
музыкальных образов, музыкально-
выразительных 
средств. Наблюдение за развитием музыки. 
Определение жанра, формы. 
Чтение учебных текстов и художественной 
литературы биографиче- ского характера. 
Вокализация тем инструментальных 
сочинений. Разучивание, исполнение 
доступных вокальных сочинений. На 
выбор или факультативно: 
Посещение концерта. Просмотр 
биографического фильма 

М) 
2—6 
уч. 
часов 

Европ
ей- 
ские 
ком- 
позит
оры- 
класс
ики 

Творчество 
выдающихся 
зарубежных 
композито- ров 

Н) 
2—6 
уч. 
часов 

Мастер
ство 
исполн
и- теля 

Творчество 
выдающихся 
исполнителей 
— певцов, 
инструменталис
тов, ди- 
рижёров. 
Консерватория, 

Знакомство с творчеством выдающихся 
исполнителей классической музыки. 
Изучение программ, афиш консерватории, 
филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций 
одного и того же произведе- ния в 
исполнении разных музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — 
исполнитель — слушатель». 

  филармония, 
Конкурс имени 
П. И. 
Чайковского 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической музыки. 
Создание коллекции записей 
любимого исполнителя. Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 



 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 
и светская), сформировавши- мися в прошлые столетия, правомерно выделить в 
отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае 
является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных 
внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. 
В понятие «современная музыка» входит ши- рокий круг явлений (от академического 
авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых 
требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной 
школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном 
направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, суще- ственным 
вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных 
композиторов, напи- санных современным музыкальным языком. При этом 
необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 
детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 
художествен- ного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
1—4 
учеб- 
ных 
часа 

Совре
мен- 
ные 
обра- 
ботки 
клас- 
сическ
ой 
музык
и 

Понятие 
обработки, 
творчество 
современных 
композиторов и 
исполни- телей, 
обрабатывающи
х классическую 
музыку. 
Проблемная 
ситуация: зачем 
музыканты 
делают 
обработки 
классики? 

Различение музыки классической и её 
современной обработки. 
Слушание обработок классической музыки, 
сравнение их с оригина- лом. Обсуждение 
комплекса выразительных средств, 
наблюдение за изменением характера 
музыки. 
Вокальное исполнение классических тем в 
сопровождении современ- ного 
ритмизованного аккомпанемента. 
На выбор или факультативно: 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Подбор стиля автоаккомпанемента (на 
клавишном синтезаторе) к из- вестным 
музыкальным темам композиторов- 
классиков 



 

Б) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Джаз Особенности 
джаза: им- 
провизационнос
ть, ритм 
(синкопы, 
триоли, свинг). 
Музыкальные 
инстру- менты 
джаза, особые 
приёмы игры на 
них. 
Творчество 
джазовых 
музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 
музыкантов. Узнавание, разли- чение на 
слух джазовых композиций в отличие от 
других музыкаль- ных стилей и 
направлений. 
Определение на слух тембров музыкальных 
инструментов, исполня- ющих джазовую 
композицию. 
Разучивание, исполнение песен в джазовых 
ритмах. Сочинение, им- провизация 
ритмического аккомпанемента с джазовым 
ритмом, син- копами. 
На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции записей 
джазовых музыкантов 

В) 
1—4 
учеб- 
ных 
часа 

Испол
ни- 
тели 
совре- 
менной 
му- 
зыки 

Творчество 
одного или 
нескольких 
исполните- лей 
современной 
музыки, 
популярных у 
молодёжи2 

Просмотр видеоклипов современных 
исполнителей. Сравнение их композиций с 
другими направлениями и стилями 
(классикой, духов- ной, народной музыкой). 
На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции записей 
современной музыки для друзей-
одноклассников (для проведения 
совместного досуга). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мо
дул
ь 
№ 
7 
«М

узыка театра и кино» 
 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 
музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку 
одной из современных популярных 
композиций 

Г) 
1—4 
учеб- 
ных 
часа 

Элект
рон- 
ные 
музы- 
кальн
ые 
инстр
у- 
менты 

Современные 
«двой- ники» 
классических 
му- зыкальных 
инструмен- тов: 
синтезатор, 
элек- тронная 
скрипка, 
гитара, 
барабаны и т. д. 
Виртуальные 
музыкаль- ные 
инструменты в 
ком- 
пьютерных 
программах 

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 фантастиче- скому 
фильму. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального магазина (отдел 
электронных музыкаль- ных инструментов). 
Просмотр фильма об электронных 
музыкальных инструментах. 
Создание электронной композиции в 
компьютерных программах с готовыми 
семплами (Garage Band и др.) 



 

музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные порт- реты, музыка о 
войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 
обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 
 

№ 
блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

А) 
2—6 
учеб- 
ных 
часов 

Музык
аль- 
ная 
сказка 
на 
сцене, 
на 
экране 

Характеры 
персонажей, 
отражённые в 
музыке. Тембр 
голоса. Соло. 
Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 
Обсуждение музыкально-вырази- тельных 
средств, передающих повороты сюжета, 
характеры героев. 
Игра-викторина «Угадай по голосу». 
Разучивание, исполнение отдельных номеров 
из детской оперы, му- зыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 
Постановка детской музыкальной сказки, 
спектакль для родителей. Творческий проект 
«Озвучиваем мультфильм» 

Б) 
2—6 
учеб- 
ных 
часов 

Театр 
оперы 
и ба- 
лета 

Особенности 
музыкаль- ных 
спектаклей. 
Балет. 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 
театрами. Просмотр фрагментов 
музыкальных спектаклей с комментариями 
учителя. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

  Опера. 
Солисты, хор, 
ор- кестр, 
дирижёр в 
музы- кальном 
спектакле 

Определение особенностей балетного и 
оперного спектакля. Тесты или кроссворды 
на освоение специальных терминов. 
Танцевальная импровизация под музыку 
фрагмента балета. Разучивание и исполнение 
доступного фрагмента, обработки песни / 
хора из оперы. 
«Игра в дирижёра» — двигательная 
импровизация во время слуша- ния 
оркестрового фрагмента музыкального 
спектакля. 
На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в 
местный музыкальный театр. Виртуальная 
экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального 
спектакля, создание афиши 



 

В) 
2—6 
учеб- 
ных 
часов 

Балет. 
Хо- 
реогра
- фия 
— ис- 
кусств
о 
танца 

Сольные 
номера и массо- 
вые сцены 
балетного 
спектакля. 
Фрагменты, 
отдельные 
номера из ба- 
летов 
отечественных 
композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 
знакомство с несколькими яркими 
сольными номерами и сценами из балетов 
русских компози- торов. Музыкальная 
викторина на знание балетной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных 
тем; исполнение ритмиче- ской партитуры 
— аккомпанемента к фрагменту балетной 
музыки. На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или 
просмотр фильма-балета. Исполнение на 
музыкальных инструментах мелодий из 
балетов 

Г) 
2—6 
учеб- 
ных 
часов 

Опера. 
Главн
ые 
герои 
и но- 
мера 
опер- 
ного 
спек- 
такля 

Ария, хор, 
сцена, увер- 
тюра — 
оркестровое 
вступление. 
Отдельные 
номера 
из опер 
русских и зару- 
бежных 
композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение 
характера музыки сольной партии, роли и 
выразительных средств оркестрового 
сопровождения. Знакомство с тембрами 
голосов оперных певцов. Освоение 
термино- логии. Звучащие тесты и 
кроссворды на проверку знаний. 
Разучивание, исполнение 
песни, хора из оперы. 
Рисование героев, сцен из 
опер. 
На выбор или 
факультативно: 
Просмотр фильма-
оперы. 
Постановка детской оперы 

Д) 
2—3 
учеб- 
ных 
часа 

Сюжет 
му- 
зыкаль
ного 
спекта
кля 

Либретто. 
Развитие му- 
зыки в 
соответствии с 
сюжетом. 
Действия и 
сцены в опере 
и балете. 
Контрастные 
образы, 
лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой 
музыкального спектак- ля. Пересказ 
либретто изученных опер и балетов. 
Анализ выразительных средств, создающих 
образы главных героев, 
противоборствующих сторон. Наблюдение 
за музыкальным разви- тием, 
характеристика приёмов, использованных 
композитором. 
Вокализация, пропевание музыкальных 
тем; пластическое интониро- вание 
оркестровых фрагментов. 
Музыкальная викторина на знание музыки. 
Звучащие и терминоло- гические тесты. 
На выбор или факультативно: 
Коллективное чтение либретто в жанре 
сторителлинг. 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Создание любительского видеофильма на 
основе выбранного либ- ретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 
2—3 
учеб- 
ных 
часа 

Опере
тта, 
мюзи
кл 

История 
возникновения 
и особенности 
жанра. От- 
дельные номера 
из опе- ретт И. 
Штрауса, 
И. 
Кальма
на, 
мюзикл
ов 
Р. Роджерса, Ф. 
Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 
Слушание фрагментов из оперетт, анализ 
характерных особенностей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров 
из популярных музы- кальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того 
же мюзикла. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: спектакль в 
жанре оперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла 
— спектакль для родите- лей 

Ж) 
2—3 
учеб- 
ных 
часа 

Кто 
создаёт 
музыка
ль- 
ный 
спек- 
такль? 

Профессии 
музыкаль- ного 
театра: 
дирижёр, ре- 
жиссёр, 
оперные певцы, 
балерины и 
танцовщики, 
художники и т. 
д. 

Диалог с учителем по поводу 
синкретичного характера музыкаль- ного 
спектакля. Знакомство с миром театральных 
профессий, творче- ством театральных 
режиссёров, художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же 
спектакля в разных поста- новках. 
Обсуждение различий в оформлении, 
режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и декораций к 
одному из изученных му- зыкальных 
спектаклей. 
На выбор или факультативно: 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Виртуальный квест по музыкальному театру 
З) 
2—6 
учеб- 
ных 
часов 

Патрио
ти- 
ческая 
и 
народн
ая тема 
в те- 
атре и 
кино 

История 
создания, значе- 
ние 
музыкально-
сцениче- ских и 
экранных 
произ- ведений, 
посвящённых 
нашему народу, 
его исто- рии, 
теме служения 
Оте- честву. 
Фрагменты, от- 
дельные 
номера из опер, 
балетов, 
музыки к филь- 
мам1 

Чтение учебных и популярных текстов об 
истории создания патрио- тических опер, 
фильмов, о творческих поисках 
композиторов, созда- вавших к ним музыку. 
Диалог с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных сценических 
произведений, фильмов. Обсуждение 
характера героев и событий. 
Проблемная ситуация: зачем нужна 
серьёзная музыка? Разучивание, 
исполнение песен о Родине, нашей стране, 
историче- ских событиях и подвигах 
героев. 
На выбор или факультативно: 
Посещение театра/кинотеатра — просмотр 
спектакля/фильма патри- отического 
содержания. 
Участие в концерте, фестивале, конференции 
патриотической тема- тики 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психоло- гической связи музыкального искусства и 
внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 
эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и 
их оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к 
сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 
непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 
комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 
жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настрое- ния. Сверхзадача 
модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических 
потребностей. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 



 

А) 
1—3 
учеб- 
ных 
часа 

Красо
та и 
вдохн
о- 
вение 

Стремление 
человека к 
красоте 
Особое 
состояние — 
вдохновение. 
Музыка — 
возможность 
вместе 
переживать 
вдох- новение, 
наслаждаться 
красотой. 
Музыкальное 
единство 
людей — хор, 
хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и 
вдохновения в жизни чело- века. 
Слушание музыки, концентрация на её 
восприятии, своём внутрен- нем состоянии. 
Двигательная импровизация под музыку 
лирического характера 
«Цветы распускаются под музыку». 
Выстраивание хорового унисона — 
вокального и психологического. 
Одновременное взятие и снятие звука, 
навыки певческого дыхания по руке 
дирижёра. 
Разучивание, исполнение 
красивой песни. На выбор 
или факультативно: 
Разучивание хоровода, 
социальные танцы 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

Б) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Музык
аль- 
ные 
пей- 
зажи 

Образы 
природы в му- 
зыке. 
Настроение 
музы- кальных 
пейзажей. Чув- 
ства человека, 
любующе- гося 
природой. Му- 
зыка — 
выражение глу- 
боких чувств, 
тонких от- 
тенков 
настроения, 
кото- рые 
трудно передать 
сло- вами 

Слушание произведений программной 
музыки, посвящённой обра- зам природы. 
Подбор эпитетов для описания настроения, 
характера музыки. Сопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 
искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое 
интонирование. Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о 
природе, её кра- соте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или 
абстрактная живопись — передача 
настроения цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё 
настроение» 

В) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Музык
аль- 
ные 
порт- 
реты 

Музыка, 
передающая об- 
раз человека, 
его походку, 
движения, 
характер, ма- 
неру речи. 
«Портр

Слушание произведений вокальной, 
программной инструментальной музыки, 
посвящённой образам людей, сказочных 
персонажей. Под- бор эпитетов для 
описания настроения, характера музыки. 
Сопостав- ление музыки с произведениями 
изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация в образе героя 



 

еты», 
выраже
нные 
в музыкальных 
интона- циях 

музыкального произведе- ния. 
Разучивание, харáктерное исполнение 
песни — портретной зари- совки. 
На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя 
музыкального произведения. 
Игра-импровизация «Угадай мой 
характер». 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   Инсценировка — импровизация в жанре 
кукольного/теневого театра с помощью 
кукол, силуэтов и др. 

Г) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Какой 
же 
празд
ник 
без 
му- 
зыки? 

Музыка, 
создающая 
настроение 
праздника1. 
Музыка в 
цирке, на улич- 
ном шествии, 
спортив- ном 
празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 
празднике. 
Слушание произведений торжественного, 
праздничного характера. 
«Дирижирование» фрагментами 
произведений. Конкурс на лучшего 
«дирижёра». 
Разучивание и исполнение тематических 
песен к ближайшему празд- нику. 
Проблемная ситуация: почему на праздниках 
обязательно звучит му- зыка? 
На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с музыкальным 
поздравлением. 
Групповые творческие шутливые 
двигательные импровизации «Цир- ковая 
труппа» 

Д) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Танцы
, игры 
и ве- 
селье 

Музыка — 
игра звуками. 
Танец — 
искусство 
и радость 
движения. 
Примеры 
популярных 
танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 
характера. Разучивание, исполнение 
танцевальных движений. Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального 
состояния после участия в танцевальных 
композициях и импровизациях. 
Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая 
импровизация в стиле определённого 
танцевального жанра. 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

   На выбор или факультативно: 
Звуковая комбинаторика — эксперименты со 
случайным сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

Е) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Музык
а на 
войне, 
му- 
зыка 
о войне 

Военная тема 
в музыкальном 
искус- стве. 
Военные песни, 
марши, 
интонации, 
ритмы, тембры 
(призыв- ная 
кварта, 
пунктирный 
ритм, тембры 
малого ба- 
рабана, трубы и 
т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 
посвящённых военной музыке. Слушание, 
исполнение музыкальных произведений 
военной тематики. Знакомство с историей их 
сочинения и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: 
какие чувства вызывает эта музыка, 
почему? Как влияет на наше восприятие 
информация о том, как и зачем она 
создавалась? 
На выбор или 
факультативно: 
Сочинение новой 
песни о войне 

Ж) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Главн
ый 
музык
аль- 
ный 
сим- 
вол 

Гимн России 
— главный 
музыкальный 
символ 
нашей страны. 
Традиции 
исполнения 
Гимна 
России. 
Другие 
гимны 

Разучивание, исполнение Гимна 
Российской Федерации. Знаком- ство с 
историей создания, правилами 
исполнения. 
Просмотр видеозаписей парада, церемонии 
награждения спортсме- нов. Чувство 
гордости, понятия достоинства и чести. 
Обсуждение этических вопросов, связанных 
с государственными символами страны. 
Разучивание, исполнение Гимна своей 
республики, города, школы 



 

 
№ 

блока, 
кол-во 
ча- сов 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Виды деятельности 
обучающихся 

З) 
2—4 
учеб- 
ных 
часа 

Искус
ство 
време
ни 

Музыка — 
временно́е ис- 
кусство. 
Погружение в 
поток 
музыкального 
зву- чания. 
Музыкальные 
образы 
движения, 
изменения и 
развития 

Слушание, исполнение музыкальных 
произведений, передающих об- раз 
непрерывного движения. 
Наблюдение за своими телесными реакциями 
(дыхание, пульс, мы- шечный тонус) при 
восприятии музыки. 
Проблемная ситуация: как музыка 
воздействует на человека? 
На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или 
инструментальная импровизация 
«Поезд», «Космический корабль» 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО       ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловли- вает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна Рос- сии и традиций 

его исполнения, уважение музыкальных символов и тра- диций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освое- нию музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
рес- публики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопере- живания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи 
и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным тради- циям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 
красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художе- ственной и 

научной картины мира; познавательные интересы, актив- ность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в позна- нии. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- ционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других лю- дей) образа жизни 
в окружающей среде; бережное отношение к физиоло- гическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполни- тельской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, го- лос); профилактика умственного и физического утомления с 
использова- нием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельно- сти; трудолюбие 

в учёбе, настойчивость в достижении поставленных це- лей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 



 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про- граммы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 
Базовые логические действия: 
— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведе- ния, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 
звучания по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифи- цировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 
языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых яв- лениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за зву- чащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учите- лем алгоритма; выявлять недостаток 
информации, в том числе слуховой, акусти- ческой для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музы- кального 
восприятия и исполнения, делать выводы. 

 
Базовые исследовательские действия: 
— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явле- ний, в том числе в отношении 
собственных музыкально-исполни- тельских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 
ситуации совместного музицирова- ния; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполни- тельской задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе пред- ложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследова- ние по 
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на ос- нове результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 
звукового эксперимента, класси- фикации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эво- люции 
культурных явлений в различных условиях. 

 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источ- нике 

информацию, представленную в явном виде; 



 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию само- стоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
обучающихся) правила информационной без- опасности при поиске информации в 
сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, инфор- мацию в 
соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления ин- формации. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
 

Невербальная коммуникация: 
— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкаль- ного высказывания; 
— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
— передавать в собственном исполнении музыки художественное со- держание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к ис- полняемому произведению; 
— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обы- денной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
 

Вербальная коммуникация: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со- ответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной за- дачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
— переключаться между различными формами коллективной, груп- повой и 

индивидуальной работы при решении конкретной про- блемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивиду- альные с учётом 
участия в коллективных 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 го- товность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных дей- ствий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управ- ления собой, самодисциплины, устой 
чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирова- ния у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в спо- собности к 
музыкальной деятельности, потребности в регулярном обще- нии с музыкальным 
искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 
жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступ- ных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную му- зыку, знают правила поведения в 
театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способно- стей; 
— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искус- ства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, ис- полнителей, которые им 
нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, твор- ческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкаль- ной культуры; 
— стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 
умений: 

 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

 



 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, ко- роткие, тихие, 
громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 
терминов; 

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

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьиро- вание; 
— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

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

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

 
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 
России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 
— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
— исполнять народные произведения различных жанров с сопровож- дением и без 

сопровождения; 
— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, ин- струментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
 

— различать на слух и исполнять произведения народной и компози- торской музыки 
других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных ин- струментов к 
группам духовых, струнных, ударно-шумовых ин- струментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки раз- ных народов 
мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 
культурно-национальных традиций и жан- ров); 

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

 
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

 



 

— определять характер, настроение музыкальных произведений ду- ховной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

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

музыки Русской православной церкви (вариа- тивно: других конфессий согласно 
региональной религиозной тра- диции). 

 
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

 
— различать на слух произведения классической музыки, называть ав- тора и 

произведение, исполнительский состав; 
— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков; 

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

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочи- нения 
композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характе- ром, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным зву- чанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные компо- зитором для 
создания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живо- писи, литературы 
на основе сходства настроения, характера, ком- плекса выразительных средств. 

 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

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

исполнительского стиля к различным направле- ниям современной музыки (в том 
числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки, созна- тельно пользоваться музыкально-
выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 
узнавать на слух и называть освоенные музы- кальные произведения (фрагменты) и 
их авторов; 



 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструмен- тов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 
в творческом процессе: композитор, музыкант, ди- рижёр, сценарист, режиссёр, 
хореограф, певец, художник и др. 

 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

 
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой 
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной при- роды, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многооб- разия жизни, 
различать обобщённые жанровые сферы: напев- ность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движе- нием), декламационность, эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические пережива- ния, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стре- миться к развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указа- нием 
примерного количества учебного времени. Для удобства вариатив- ного распределения в 
рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, 
Б, В, Г). Модульный принцип до- пускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 
посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 
данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 
предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности об- 
разовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 
внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по учебному предмету «Технология» включает: поясни- тельную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освое- ния программы учебного 
предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения пред- мета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 
место в структуре учебного плана, а также под- ходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлага- ются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 
универсальных учебных действий — познаватель- ных, коммуникативных и 
регулятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного 
предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучающихся начальных 
классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 
формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 
обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях 
выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учё- том того, что выполнение 
правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 
(определённые волевые усилия, саморе- гуляция, самоконтроль, проявление терпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 
(способность вер- бальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень 
дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные ре- зультаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 
содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 
раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, 
которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены 
также способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 
предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём 
содержательную составляющую по дан- ному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установ- ками 
отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, дан- ная программа 
обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 
«Технология». Её особенность состоит в форми- ровании у обучающихся социально 
ценных качеств, креативности и об- щей культуры личности. Новые социально-
экономические условия тре- буют включения каждого учебного предмета в данный 
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для реше- 
ния данной задачи, особенно на уровне начального образования. В част- ности, курс 



 

технологии обладает возможностями в укреплении фунда- мента для развития 
умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм 
с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художествен- ной 
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искус- ства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универ- сальный 
источник инженерно-художественных идей для мастера; при- рода как источник сырья, 
этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельно- сти и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и об- суждения результатов 
практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реа- лизуемого в 
изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравствен- ного развития обучающихся 
младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии явля- ется основой 
формирования познавательных способностей школьников, 
стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных 
традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для форми- рования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 
младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной дея- тельности, 
которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, 
чувства ответственности, умения искать и исполь- зовать информацию. 

 
 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Основной целью предмета является успешная социализация обучаю- щихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе осво- ения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 
предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного пред- мета 
необходимо решение системы приоритетных задач: образователь- ных, развивающих и 
воспитательных. 

 
Образовательные задачи курса: 



 

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры чело- века; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности че- ловека, его взаимодействии с 
миром природы, правилах и техно- логиях создания, исторически развивающихся и 
современных про- изводствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различ- ных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

 
Развивающие задачи: 
— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
— расширение культурного кругозора, развитие способности творче- ского 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
— развитие познавательных психических процессов и приёмов ум- ственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи: 
— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культур- ным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
— развитие социально ценных личностных качеств: организованно- сти, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 
взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной со- зидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 
самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчи- вого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 
людей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса 

«Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа 
во 2—4 классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт 
части, формируемой участниками образовательных от- ношений; например, большое 
значение имеют итоговые выставки дости- жений учащихся, которые требуют времени 
для подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 
организации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 
каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 
обогащается концен- трически от класса к классу. При этом учитывается, что 
собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 
других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой 
и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное 
наполнение разделов в определённых преде- лах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 
 технологии работы с бумагой и картоном; 
 технологии работы с пластичными материалами; 
 технологии работы с природным материалом; 
 технологии работы с текстильными материалами; 
 технологии работы с другими доступными материалами1. 
3. Конструирование и моделирование: 
 работа с «Конструктором»*2; 
 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластич- ных материалов, 

природных и текстильных материалов; 
 робототехника*. 
4. Информационно-коммуникативные технологии*. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 

выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
разделами авторских курсов. Они реа- лизуются на базе освоения обучающимися 
технологий работы как с обя- зательными, так и с дополнительными материалами в 
рамках интегратив- ного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих 
практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает 
несколько учебно-методических комплектов по курсу «Тех- нология», в которых по-
разному строится традиционная линия предмет- 

ного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъ- являются для 
освоения те или иные технологии, на разных видах матери- алов, изделий. Однако эти 
различия не являются существенными, так как приводят к единому результату к 
окончанию начального уровня образо- вания. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных мо- дулей курса. 
 

1 КЛАСС (33 ч) 
 
 1 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Кра- сота и 
разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различ- ных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 



 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 
безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 
изготовления изделий). Правилаэкономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 
правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки мате- риалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и при- способления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы из- готовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Про- стейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и скла- дывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножни- цами. Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. Картон. Виды природных материалов (плоские — листья и 

объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: 
под- бор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, со- единение 

деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, со- 
единение с помощью пластилина). 

 
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмери- вание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
 



 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластиче- ские массы, 
бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее пред- ставление о конструкции 
изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 
Способы соединения деталей в из- делиях из разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов из- делий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 
резуль- тата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависи- мости от 
требуемого результата/замысла. 
4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но- сителях. 
Информация. Виды информации. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пре- делах 

изученного); 
— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (уст- ную, 

графическую); 
— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструк- ции; 
— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 
Работа с информацией: 
— воспринимать информацию (представленную в объяснении учи- теля или в 

учебнике), использовать её в работе; 
— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собствен- ное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики обще- ния: уважительное отношение 
к одноклассникам, внимание к мне- нию другого; 

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в кол- лективном построении простого 
плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руковод- ствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую 
уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложен- ным критериям. 
Совместная деятельность: 



 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 
простым видам сотрудничества; 

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах ра- боты, в процессе 
изготовления изделий осуществлять элементар- ное сотрудничество. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 

 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные пред- ставления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность кон- струкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Сред- ства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Из- готовление изделий с учётом данного 
принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; вы- страивание последовательности практических действий и 
технологиче- ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изде- лия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюде- нием этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совер- шенствование их 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 
традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание за- мысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, груп- повые проекты. 

 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных  
физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

мате- риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой- ствам. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка дета- лей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование дета- лей (сгибание, складывание тонкого 
картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное 
соединение деталей изде- лия. Использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чер- тёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, цир- куль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 
деталей с опорой на простей- ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чер- тежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
постро- ений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона 



 

и плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение де- талей на проволоку, 
толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (по- перечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки раститель- ного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее пред- ставление), его строение и основные свойства. 
Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка 
и её ва- рианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью ле- кала 
(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изго- товления 
несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, 
сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 
др.). 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и кон- струирования 
симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и до- полнений в изделие. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных но- сителях*. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
Универсальные учебные действия 

 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пре- делах 

изученного); 
— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 
— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в прак- тической работе; 
— воспроизводить порядок действий при решении учебной/практи- ческой задачи; 
— осуществлять решение простых задач в умственной и материали- зованной форме. 
Работа с информацией: 
— получать информацию из учебника и других дидактических мате- риалов, 

использовать её в работе; 
— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; от- вечать на вопросы; проявлять 
уважительное отношение к одно- классникам, внимание к мнению другого; 



 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 
о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
— понимать и принимать учебную задачу; 
— организовывать свою деятельность; 
— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
— прогнозировать необходимые действия для получения практиче- ского результата, 

планировать работу; 
— выполнять действия контроля и оценки; 
— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, ста- раться учитывать их 

в работе. 
Совместная деятельность: 
— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе из- готовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть ра- боты, уважительно 
относиться к чужому мнению. 

 
 
 

3 КЛАСС (34 ч) 
 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Совре- менные производства и профессии, 
связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назна- чению. Стилевая 
гармония в предметном ансамбле; гармония предмет- ной и окружающей среды (общее 
представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные тех- нологии в жизни 
современного человека. Решение человеком инженер- ных задач на основе изучения 
природных законов — жёсткость кон- струкции (трубчатые сооружения, треугольник как 
устойчивая геометри- ческая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырье- вых ресурсов и 
идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение 
социальных ролей (руководитель/ли- дер и подчинённый). 

 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

 



 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетиче- ских 
материалов. Разнообразие технологий и способов обработки мате- риалов в различных 
видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 
материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов 
по их декоративно-ху- дожественным и технологическим свойствам, использование 
соответ- ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 
называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (ана- лиз устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью по- лучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
Изготовле- ние объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток неслож- ных 
форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрирован- ный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чер- тежа/эскиза развёртки 
изделия. Разметка деталей с опорой на простей- ший чертёж, эскиз. Решение задач на 
внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 
измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, вы- полнение 
отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование три- котажа и 
нетканых материалов для изготовления изделий. Использова- ние вариантов строчки 
косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения 
деталей изделия и отделки. Пришива- ние пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). 
Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии. 

 
3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-тех- нологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). Спо- собы подвижного и 
неподвижного соединения деталей набора «Кон- структор», их использование в 
изделиях; жёсткость и устойчивость кон- струкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 
(отдельных узлов, соединений) с учётом допол- нительных условий (требований). 
Использование измерений и построе- ний для решения практических задач. Решение 
задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) ин- формации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 



 

технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 
информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет1, видео, 
DVD). Работа с тек- стовым редактором Microsoft Word или другим. 

 
Универсальные учебные действия 

 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, исполь- зовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изу- ченного); 
— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением суще- ственных и 

несущественных признаков; 
— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или пись- менной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 
— определять способы доработки конструкций с учётом предложен- ных условий; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному су- щественному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения из- делия. 
Работа с информацией: 
— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изу- чаемых объектов; 
— на основе анализа информации производить выбор наиболее эф- фективных 

способов работы; 
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
— использовать средства информационно-коммуникационных тех- нологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 
учителя. 

Коммуникативные УУД: 
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
 
 

— 1 Практическая работа на персональном компьютере организуется в со- 
ответствии с материально-техническими возможностями образовательной орга- 
низации. 

—  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и способах создания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоин- ства; 
— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор ва- риантов и 

способов выполнения задания. 
Регулятивные УУД: 



 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 
решения; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практиче- ского результата, 
предлагать план действий в соответствии с по- ставленной задачей, действовать по 
плану; 

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недо- чёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 
— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 
— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к об- щему решению, 

отвечать за общий результат работы; 
— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при вы- полнении своей 

части работы. 
 



 

4 КЛАСС (34 ч) 
 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
 

Профессии и технологии современного мира. Использование достиже- ний науки в 
развитии технического прогресса. Изобретение и использо- вание синтетических 
материалов с определёнными заданными свой- ствами в различных отраслях и 
профессиях. Нефть как универсальное сы- рьё. Материалы, получаемые из нефти 
(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельно- сти человека на окружающую 
среду, способы её защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным тра- дициям. Изготовление 
изделий с учётом традиционных правил и совре- менных технологий (лепка, вязание, 
шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация задан- ного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 
решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 
материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник 
создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. Использование 
измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 
дополнений и изменений в условные гра- фические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными 
требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соот- ветствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор спосо- бов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с по- мощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое пред- ставление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в со- ответствии с замыслом, особенностями конструкции 
изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 
Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 
отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и кресто- образного стежков 
(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 
изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными мате- риалами. 



 

Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или соб- ственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творче- ских и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основ- ные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструи- рование робота. Составление 
алгоритма действий робота. Программиро- вание, тестирование робота. Преобразование 
конструкции робота. Пре- зентация робота. 

 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

 
Работа с доступной информацией в Интернете1    и на цифровых носи- телях 

информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, про- ектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тема- тике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в про- грамме PowerPoint или другой. 

 
Универсальные учебные действия 

 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, исполь- зовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изу- ченного); 
— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

 
 
 
 

1 Практическая работа на персональном компьютере организуется в со- ответствии 
с материально-техническими возможностями образовательной орга- низации. 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с ис- пользованием общепринятых 
условных обозначений и по задан- ным условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и техно- логических 
операций; подбирать материал и инструменты; выпол- нять экономную разметку; 
сборку, отделку изделия; 

— решать простые задачи на преобразование конструкции; 
— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или пись- менной; 
— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и измене- ния; 



 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному су- щественному 
признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 
предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 
основные и второстепенные составляющие конструк- ции. 

Работа с информацией: 
— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эф- фективных 
способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 
моделями; 

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изде- лий и др.; 
— использовать средства информационно-коммуникационных тех- нологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством 
учителя. 

Коммуникативные УУД: 
— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргумен- тировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно отно- ситься к чужому мнению; 
— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-приклад- ного искусства разных народов РФ; 
— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 

работе с разными материалами; 
— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздни- ков, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в тради- циях организации и оформления 
праздников. 

Регулятивные УУД: 
— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно опреде- лять цели учебно-

познавательной деятельности; 
— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 
— на основе анализа причинно-следственных связей между действи- ями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 
результата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 
— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 
осуществлять продуктивное сотрудничество, взаи- мопомощь; 



 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 
доброжелательной форме комментировать и оцени- вать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказы- вать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 
одноклассников, их советы и пожелания; с ува- жением относиться к разной оценке 
своих достижений. 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообра- зования: 
— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отно- шение к труду и творчеству 
мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохра- нении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с ми- ром природы; 
ответственное отношение к сохранению окружаю- щей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражён- ных в 
предметном мире; чувство сопричастности к культуре сво- его народа, 
уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-поло- жительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов при- родных объектов, образцов мировой и отечественной 
художе- ственной культуры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 
мотивация к творческому труду, ра- боте на результат; способность к различным 
видам практической преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморе- гуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответ- ственность, умение 
справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

 
Познавательные УУД: 

 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в техноло- гии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминоло- гию в своих устных и 
письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существен- ных и 
несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и раз- личия; 
— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-ху- дожественного 

характера) по изучаемой тематике; 
— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 



 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изго- товлении изделий 
в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 
задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изу- чения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности. 

 
Работа с информацией: 

 
— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы инфор- мации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в 
соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и ма- териализованной форме; 
выполнять действия моделирования, ра- ботать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных тех- нологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её. 

— использования для решения кон- кретных учебных задач;  
— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или пред- ставленным в 

других информационных источниках 
 
 

Коммуникативные УУД: 
 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать; выслушивать раз- ные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматрива- ния) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов Рос- сии; 

— 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 созда- нии изделия. 
 

Регулятивные УУД: 
 

— 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 це- лью; 
— устанавливать причинно-следственные связи между выполняе- мыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 
результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 



 

Совместная деятельность: 
 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно сов- местную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; 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 по- мощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать не- сложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мыс- ленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 
воплощения; предъяв- лять аргументы для защиты продукта проектной 
деятельности. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавли- вать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в про- цессе труда; 
— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и акку- ратной работы с 

клеем; 
— действовать по предложенному образцу в соответствии с прави- лами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне ма- териала; экономия 
материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и при- способлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), 
использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 
(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
технологические приёмы руч- ной обработки материалов при изготовлении 
изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 
ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец»,«заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «кон- струирование», «аппликация»; 
— выполнять задания с опорой на готовый план; 
— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; со- блюдать правила гигиены труда; 



 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластиче- ские, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, 
гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и при- способления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 
— называть и выполнять последовательность изготовления неслож- ных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 
— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению не- сложных изделий: 

экономно выполнять 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 пр.; собирать 
изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 
выполнять отделку раскрашиванием, ап- пликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 
— с помощью учителя выполнять практическую работу и самокон- троль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 
— различать разборные и неразборные конструкции несложных из- делий; 
— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных ма- териалов по образцу, 
рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 
под руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы 
проектного характера. 

 
2 класс 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», 
«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и 
использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
— распознавать элементарные общие правила создания рукотвор- ного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 
равновесие); наблюдать гармонию пред- метов и окружающей среды; называть 
характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила созда- ния рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельно- сти; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом де- ятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать ра- бочее место; 



 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, па- мятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные за- дания с опорой на 
инструкционную (технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый кар- тон, натуральные ткани, 
нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 
прямого угла) с помощью чертёжных инструмен- тов (линейки, угольника) с 
опорой на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 
— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правиль- ной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); со- относить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
— определять неподвижный и подвижный способ соединения дета- лей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения извест- ными 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 (технологи- ческие, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интел- лектуальной и 
практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказан- ное в ходе 
обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудниче- ство; 
— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализа- ции, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый про- дукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
 

3 класс 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 
— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров при- кладного искусства (в рамках 
изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изу- чаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, ме- таллы, текстиль и др.); 



 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помо- щью чертёжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку; 
— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраива- ние, придание новых свойств 
конструкции в соответствии с но- выми/дополненными требованиями; 
использовать комбинирован- ные техники при изготовлении изделий в 
соответствии с техниче- ской или декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных ви- дов соединений в 
технических объектах, простейшие способы до- стижения прочности конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологиче- ским и декоративно-
художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
— выбирать способ соединения и соединительный материал в зави- симости от 

требований конструкции; 
— называть несколько видов информационных технологий и соот- ветствующих 

способов передачи информации (из реального окру- жения учащихся); 
— понимать назначение основных устройств персонального компью- тера для ввода, 

вывода и обработки информации; 
— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 
— использовать возможности компьютера и информационно-комму- никационных 

технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 
творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изу- ченного 
материала на основе полученных знаний и умений. 

 
4 класс 

 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
— формировать общее представление о мире профессий, их социаль- ном 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 рабо- 
чее место в зависимости от вида работы, осуществлять планирова- ние трудового 
процесса; 

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологи- ческую) карту или творческий 
замысел; при необходимости вно- сить коррективы в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять до- ступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды до- машнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различ- ных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тисне- ние по фольге и пр.), 



 

комбинировать различные способы в зависи- мости и от поставленной задачи; 
оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

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

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по из- менению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
связи с изменением функционального назначения изделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 
художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с за- данной 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 про- дукт проектной деятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной дея- тельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно отно- ситься к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в рас- пределении ролей, координировать 
собственную работу в общем процессе. 

 
 
 
 
 



 

 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к ре- зультатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
нравствен- ного развития, воспитания и социализации обучающихся, представлен- ной в 
Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии 
физических качеств и освоении физических упражнений оздо- ровительной, спортивной 
и прикладно-ориентированной направленности образовательная организация вправе 
самостоятельно выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих программ по 
физической культуре1. Конкретное наполнение содержания учебного предмета может 
быть скор- ректировано и конкретизировано с учётом региональных (географиче- ских, 
социальных, этнических и др.) особенностей, интересов обучаю- щихся, физкультурно-
спортивных традиций, наличия необходимой мате- риально-технической базы, 
квалификации педагогического состава обра- зовательной организации. 

 
 
 
Пр создании программы учитывались потребности современного российского общества в 
физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно 
включаться в разнообразные формы здо- рового образа жизни, использовать ценности 
физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельно- сти образовательных 
организаций, запросы родителей, учителей и мето- дистов на обновление содержания 
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 
методик и технологий. 

Программа позволяет применять дифференцированный подход к орга- низации занятий 
детей с учетом состояния здоровья. 

 
 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 
онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие 
их физической, психической и социальной при- роды, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
предметно ориен- тируется на активное вовлечение младших школьников в 
самостоятель- ные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе явля- ется укрепление 
и сохранение здоровья школьников, развитие физиче- ских качеств и освоение 
физических упражнений оздоровительной, спор- тивной и прикладно-ориентированной 
направленности и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 
здоровья, уровня развития физических ка- честв и обучения физическим упражнениям 
разной функциональной направленности. Существенным достижением такой 



 

ориентации явля- ется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 
счёт овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятель- ных занятий 
подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зри- тельной гимнастикой, 
проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 
за физическим развитием и физи- ческой подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приоб- щении 
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 
активного отдыха и до- суга. В процессе обучения у обучающихся активно 
формируются поло- жительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков 
в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования является лич- ностно-деятельностный 
подход, ориентирующий педагогический про- цесс на развитие целостной личности 
обучающихся. Достижение целост- ного развития становится возможным благодаря 
освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 
ос- нову содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигатель- ная 
деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 
природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 
информационный, операциональный и мотивационно-процес- суальный компоненты, 
которые находят своё отражение в соответствую- щих дидактических линиях учебного 
предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру про- граммы в раздел 
«Физическое совершенствование» вводится образова- тельный модуль «Прикладно-
ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить 
интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 
соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 
физиче- ского воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая куль- тура» 
обеспечивается Примерными программами по видам спорта, кото- рые рекомендуются 
Министерством просвещения РФ для занятий физи- ческой культурой и могут 
использоваться образовательными организа- циями исходя из интересов учащихся, 
физкультурно-спортивных тради- ций, наличия необходимой материально-технической 
базы, квалифика- ции педагогического состава. Помимо Примерных программ, рекоменду- 
емых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 
разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориенти- рованная физическая 
культура» и включать в него популярные нацио- нальные виды спорта, подвижные игры 
и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 
традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает ос- новные её 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 
физической культуре», «Способы самостоятельной де- ятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредмет- ные и 
предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь 



 

период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за 
каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достига- ется посредством 
современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Фи- зическая 
культура» в начальной школе, составляет 270 ч (два часа в не- делю в каждом классе): 1 
класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. При реализации 
вариантов 1—5 примерного недельного учебного плана, третий час физической 
культуры может быть реа- лизован образовательной организацией за счёт часов 
внеурочной деятельности и/или за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1 КЛАСС 

 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию 
и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 
трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая куль- тура. Гигиена 
человека и требования к проведению гигиенических про- цедур. Осанка и комплексы 
упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для 
физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведе- ния на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спор- тивном зале и на открытом 
воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физиче- ских 
упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение 
и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 
передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 
гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; 
подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки 
в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Пере- движение на лыжах 
скользящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого раз- бега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной орга- низации 
подвижных игр. 



 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основ- ных физических 
качеств средствами спортивных и подвижных игр. Под- готовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО. 

 
2 КЛАСС 

 
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физиче- ских упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских 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 физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая куль- тура. 
Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. Спортивно-оздоровительная 
физическая культура. Гимнастика с ос- новами акробатики. Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и акро- батикой. Строевые команды в построении и 
перестроении в одну ше- ренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, 

стоя на ме- сте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 
изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражне- ний. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, пе- рекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подго- товкой. 
Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным поперемен- ным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 
трассе и падением на бок во время спуска. Лёгкая атлетика. Правила поведения на 

занятиях лёгкой атлетикой. 
Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из по- ложения стоя, 
сидя и лёжа. Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и 
двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной ам- плитудой и 
траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 
скамейке с изменением скорости и направле- ния движения. Беговые 
сложнокоординационные упражнения: ускоре- ния из разных исходных положений; 
змейкой; по кругу; обеганием пред- метов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спор- тивных игр 
(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к со- ревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 
спортивных игр. 

 
3 КЛАСС 

 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразви- вающие, подготовительные, 
соревновательные, их отличительные при- знаки и предназначение. Способы измерения 



 

пульса на занятиях физиче- ской культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 
нагрузки при раз- витии 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 куль- тура. 
Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 
зрительной гимнастики, их влияние на вос- становление организма после умственной и 
физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с ос- новами 
акробатики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны 
по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по 
канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 
стилизованными спосо- бами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвиже- ния 
по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с по- воротом в разные 
стороны и движением руками; приставным шагом пра- вым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба при- ставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье раз- ноимённым способом. Прыжки 
через скакалку с изменяющейся скоро- стью вращения на двух ногах и поочерёдно на 
правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 
Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с измене- нием 
положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с дви- жением рук, ног и 
туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 
координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 
ускорением и тормо- жением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным хо- дом. 
Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 
Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды совре- менного 
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражне- ния ознакомительного 
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыж- ками; погружение в воду и всплывание; 
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движе- ний с приёмами 
спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: веде- ние баскетбольного мяча; ловля 
и передача баскетбольного мяча. Волей- бол: прямая нижняя подача; приём и передача 
мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; 
удар по не- подвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основ- ных физических 
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 

 
4 КЛАСС 

 
Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 



 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регули- рование физической нагрузки по 
пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 
нагрузки на самостоя- тельных занятиях физической подготовкой по внешним 
признакам и са- мочувствию. Определение возрастных особенностей физического 
разви- тия и физической подготовленности посредством регулярного наблюде- ния. 
Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных за- нятий физической 
культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая куль- тура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики её нару- шения (на расслабление 
мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 
проце- дуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные проце- дуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с ос- новами 
акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гим- настических и 
акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 
упражнений. Опорный прыжок через гимнастиче- ского козла с разбега способом 
напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 
подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагива- нием. 
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; 
стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновре- менным одношажным 
ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время за- нятий 
плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 
упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на за- нятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подго- товки. Волейбол: 
нижняя боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой дея- тельности. Баскетбол: бросок мяча двумя 
руками от груди с места; вы- полнение освоенных технических действий в условиях 
игровой деятель- ности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной 
стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея- 
тельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения фи- зической 
подготовки на развитие основных физических качеств. Подго- товка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО. 
— ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 



 

воспитательной деятельности организации в соответ- ствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нор- мами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспита- ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физи- ческой культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 
совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время со- ревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую по- мощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвиж- ных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной дея- тельности; 

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, 
развитию физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладной направ- ленности, формированию 
основ и соблюдения правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенно- стей физического 
развития и физической подготовленности, влия- ния занятий физической культурой 
и спортом на их показатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладе- нии 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсаль- ными учебными 
действиями, умения их использовать в практической дея- тельности. Метапредметные 
результаты формируются на протяжении каж- дого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях че- ловека и 

животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта; 
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки; 
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения; 
 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физиче- ской культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и поло- жительно относиться к 
замечаниям других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей; 



 

регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
 проявлять уважительное отношение к участникам совместной иг- ровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 характеризовать понятие «физические качества», называть физи- ческие качества и 

определять их отличительные признаки; 
 понимать связь между закаливающими процедурами и укрепле нием здоровья; 
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие раз- ных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, со- ставлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультмину- ток и утренней зарядки, 
упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического раз- вития и 
физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на орга- низм школьников (в пределах 
изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументи- рованно 
высказывать суждения о своих действиях и принятых ре- шениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвиж- ных игр и 
спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 
показателей физического развития и физиче- ской подготовленности; 

регулятивные УУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легко- атлетические, 
гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 
развитию физических качеств в соответствии с ука- заниями и замечаниями 
учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учеб- ных заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обра- щения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 
проявлять эмоциональную сдержанность при воз- никновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 
спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 
регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на пре- дупреждение 
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 



 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, вы- полнять правила 
поведения на уроках физической культуры, про- водить закаливающие процедуры, 
занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического разви- тия и физических 
качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 
(триместрам); 

коммуникативные УУД: 
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического пове- дения; 
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учеб- ных заданий; 
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе вы- полнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учеб- ных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректи- ровать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 
игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 
коллективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, нахо- дить общие и отличительные 
особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возраст- ных стандартов, 
приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначе- нию: на 
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быст- роты и выносливости; 



 

коммуникативные УУД: 
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ра- нее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учеб- ного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учите- лем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физи- ческим упражнениям, 
развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физиче- ской культурой; 
регулятивные УУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоя- тельность при 

выполнении учебных заданий; 
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного матери- ала и с учётом 

собственных интересов; 
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, прояв- лять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 
ГТО. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладе- нии основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физиче- скими упражнениями и техническими 
действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на 
протяжении каждого года обучения. 

 
1 класс 

 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных заня- тий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 
 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 
передвижения; 

  
 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без па- лок); 
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 
2 класс 

 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и выска- зывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физи- ческим развитием; 



 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 
специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 
положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 
гимнастического мяча правой и ле- вой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 
перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном пе- редвижении; 
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спус- каться с пологого 

склона и тормозить падением; 
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приёмов из спортивных игр; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

 
3 класс 

 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акро- батических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подго- товительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 
занятиях физической культурой; 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с 
помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 
с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, пере- страиваться из 
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подни- манием колен и 
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 
приставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки пристав- ным шагом в 
правую и левую сторону; лазать разноимённым спо- собом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попере- менно на правой 
и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 
полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 
прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 
положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 
пологого склона в стойке лыжника и тормозить плу- гом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ве- дение 
баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 
передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой). 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демон- стрировать 
приросты в их показателях. 

 
4 класс 

 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с под- готовкой к труду 

и защите Родины; 
 осознавать положительное влияние занятий физической подготов- кой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
 

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

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 
плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходи- мости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

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

напрыгивания; 
 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом ис- полнении под 

музыкальное сопровождение; 
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 
 выполнять освоенные технические действия спортивных игр бас- кетбол, волейбол 

и футбол в условиях игровой деятельности; 
 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демон- стрировать 

приросты в их показателях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 1 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  2   
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Режим дня школьника  1    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  1   
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Гигиена человека  1    uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

www.school.edu 

1.2 Осанка человека  1    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

1.3 Утренняя зарядка и физкультминутки в 
режиме дня школьника  1    

uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  3   
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  12  1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.2 Лыжная подготовка  16   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.3 Легкая атлетика  12   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.4 Подвижные и спортивные игры  10  1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу 56  
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

3.1 Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО  10    

Итого по разделу 10   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  66  4   0   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

 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    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  3   
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Физическое развитие и его измерение 4   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  4  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Занятия по укреплению здоровья  1    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

1.2 Индивидуальные комплексы утренней  2     

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

зарядки 
Итого по разделу  3   
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  10   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.2 Лыжная подготовка  16   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.3 Легкая атлетика  12   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.4 Подвижные игры  10   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  48  
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО  10    

Итого по разделу 10   
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  4   0   

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

 3 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  2   
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Виды физических упражнений, 
используемых на уроках  1    

uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.2 Измерение пульса на уроках 
физической культуры  1    

uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.3 Физическая нагрузка  2    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  4   
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Закаливание организма  1    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

1.2 Дыхательная и зрительная гимнастика  1    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  2   
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  10  1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.2 Легкая атлетика  10   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.3 Лыжная подготовка  16   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.5 Подвижные и спортивные игры  14  1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу 50  
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

3.1 
Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса 
ГТО 

 10    

Итого по разделу  10  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   5   0   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

 4 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 Знания о физической культуре  2    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  2   
Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 Самостоятельная физическая подготовка 2    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.2 
Профилактика предупреждения травм и 
оказание первой помощи при их 
возникновении 

 2    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  4  
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
Раздел 1. Оздоровительная физическая культура 

1.1 Упражнения для профилактики  1    uchportal.ru/ 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

нарушения осанки и снижения массы 
тела 

http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

1.2 Закаливание организма  1    
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  2   
Раздел 2. Спортивно-оздоровительная физическая культура 

2.1 Гимнастика с основами акробатики  10   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.2 Легкая атлетика 12  1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.3 Лыжная подготовка  16  1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

2.5 Подвижные и спортивные игры  12   1   
uchportal.ru/ 
http://www.fizkult-ura.ru/ 
www.school.edu 

Итого по разделу  50  
Раздел 3. Прикладно-ориентированная физическая культура 

3.1 Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО  10    

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/
http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.school.edu/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  

Итого по разделу  10  
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68  5   0   
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                                     Пояснительная записка 3.  
  Рабочая программа курса  «Чтение. Работа с текстом» разработана и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Нелазская 
школа», на основе авторской программы О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 4.  5.  

Место курса в учебном плане 6.  
   Программа данного курса предназначена для учащихся 1-3 классов и рассчитана на три 
года обучения (101 час, 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2-3 классе на каждый учебный 
год). Занятия проводятся один раз в неделю. 7.  

Актуальность программы 8.  
        Известно, что начальная школа специально не обучает ребенка приемам анализа 
информационных текстов, но их понимание во многом отражает готовность ученика к 
продолжению образования, самостоятельному получению знаний, поскольку текст 
является основным источником информации и одним из базовых средств обучения. С 
переходом в основную школу ребенок переносится в новую для себя ситуацию 
целенаправленного чтения для обучения. В виду того, что в конце каждого года обучения 
проводятся итоговые работы в тестовой форме, возникает необходимость обучения детей 
этому виду деятельности и обучению работе с различными источниками информации. 9.  
региональных методических рекомендациях 2018 года по вопросу совершенствования 
образовательного процесса по предметам «Русский язык», «Литературное чтение» с 
учётом новых тенденций в обновлении содержания образования говорилось: «Русский 
язык» и «Литературное чтение» как учебные предметы занимают важнейшее место в 
школьном образовании. В процессе обучения младшего школьника по данным учебным 
дисциплинам решаются задачи формирования функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности, развития интеллектуальных и творческих 
способностей. Специфика данных предметных областей позволяет органично и в полной 
мере решать задачи духовно-нравственного развития и воспитания».  
       Кроме того, утвержденный в 2009 году ФГОС НОО потребовал качественных 
изменений в области преподавания каждого из учебных предметов, в том числе предметов 
«Русский язык» и «Литературное чтение».  Проанализировав результаты выполнения 
обучающимися школы работ по литературному чтению, Всероссийских проверочных 
работ (анализ выполнения заданий на нахождение главной мысли, составления плана, 
объяснения значения слова, фразы), было принято решение включить в работу курс 
«Чтение. Работа с текстом», который интегрирует в себе русский язык и литературное 
чтение. Метапредметные образовательные функции данных дисциплин определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия этого предмета на формирование 
личности ребенка в процессе обучения. 10.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Современное начальное образование 
закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Учитывался и 



 

тот факт, что в 2018 году был принят новый проект ФГОС НОО, в котором были 
расширены универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, и 
добавлены ещё два: совместная деятельность и работа с информацией, а это тоже хорошо 
ложится в канву выбранного курса «Чтение. Работа с текстом». 11.  
Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной 
компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 
приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам 
источников информации. 12.  
Планируемым результатом обучения могут стать как успешность работы в 
информационном поле, так и способность включиться в предметную и общекультурную 
коммуникацию. 13.  

Общая характеристика учебного курса 14.  
      Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 
проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе с 
текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать 
отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится 
интерпретировать текст. 15.  
       К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его лингвистического, 
стилистического и художественного своеобразия. 16.  
В систему вопросов для работы с текстом включены вопросы по орфографии, фонетике, 
лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 
различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя общую тему 
текста, составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к словам, 
определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и доказывая 
свой выбор, ученик использует ранее полученные знания на уроках русского языка и 
литературного чтения. 17.  
        Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста требуемую 
информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать ее. В ходе 
работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 18.  
Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, а также с целым 
текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, развивает 
орфографическую зоркость. 19.  
     С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, как 
заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, работа с 
иллюстративным материалом, работа с фразеологизмами. 20.  
При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а также 
прослеживаются межпредметные связи.



 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 21.  
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 22.  
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе 23.  
– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе 
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 24.  
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как 
ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 25.  
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 26.  
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 27.  
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни 
и её народу. 28.  
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 29.  
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
Планируемые результаты освоения курса «Чтение. Работа с текстом» 30.  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 31.  

Личностные результаты: 32.  
- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 33.  
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 34.  
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 35.  



 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 36.  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 37.  
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 38.  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 39.  
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 40.  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 41.  
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 42.  
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 43.  
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 44.  
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания; 
- соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах; 45.  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 46.  
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 47.  
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 48.  
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 49.  

Предметные результаты: 50.  
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 51.  



 

- формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 
о добре и зле, дружбе и честности,; 52.  
- достижение необходимого уровня речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с -использованием элементарных литературоведческих понятий,  
-   использование различных видов чтения (выборочное, поисковое), умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 53.  
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 54.  
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов, устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 55.  
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений, уметь написать отзыв на 
прочитанное произведение; 56.  
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта 
 
. 57.  
                           1-2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Работа с текстом» в 1-2 классе является 
формирование следующих умений: 58.  
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 59.  
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить. 60.  
Метапредметными результатами изучения курса «Работа с текстом» во 1-2 классе 
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 61.  
Регулятивные УУД: 62.  
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 
самостоятельно. 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 63.  
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 64.  
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 65.  



 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  
работы всего класса. 
Коммуникативные УУД: 66.  
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения илинебольшого текста). 67.  
Слушать и понимать речь других. 68.  
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
1класс 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 69.  
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 70.  
различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 
нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших 
и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 71.  
владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 
осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей; 72.  
воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 
материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 
задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 
прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 
произведения под руководством учителя; 73.  
определять в произведении хронологическую последовательность событий, 
восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 
содержание текста по плану под руководством взрослого; 74.  
характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 
(положительная/отрицательная и почему) его поступкам; 
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 75.  
составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 
основе прочитанного или прослушанного произведения); 76.  
применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 
выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии 
с прочитанным; 77.  
ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 
иллюстрации; 
выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 
рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 
 
 
3 класс 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания, 78.  
озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы, 79.  
различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 
нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному краю, его людям, 
природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; 80.  
соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 
искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 81.  



 

владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с 
учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь 
переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и 
намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, выборочное); 82.  
воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 
осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 
содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. Самостоятельно 
определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 
прослушанного произведения; 83.  
определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 
портретные характеристики персонажей. Пересказывать повествовательный текст 
(подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 
(вопросный, номинативный); 84.  
характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 
одного произведения по заданным критериям; 85.  
находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 
сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 
языка в собственном высказывании; 86.  
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей; 
составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного 
или прослушанного произведения); 87.  
применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 
выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное иллюстрирование, 
рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, создание 
собственных произведений по аналогии с прочитанными; 88.  
ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, 
аннотацию, предисловие, иллюстрации); 89.  
выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 
систематическим каталогом; 
рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 90.  
под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для Личностными 
результатами изучения учебно-методического курса «Работа с текстом» в 3-м классе 
является формирование следующих умений: 91.  
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 92.  
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 93.  
Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Работа с 
текстом» в 3 –м классе являются формирование следующих универсальных учебных 
действий. 94.  
Регулятивные УУД: 95.  
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 96.  
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные УУД: 97.  
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 98.  



 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 99.  
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 100.  
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения  знаний. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 
учебно-научного текста. 
Коммуникативные УУД: 101.  
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 102.  
Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 103.  
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 104.  
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 
 105.  
 Содержание курса «Чтение. Работа с текстом» 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 106.  

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 107.  
 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 108.  
Чтение 109.  
 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 
позволяющий 110.  
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). 
    Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 111.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 



 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. 112.  

Работа с разными видами текста 113.  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 114.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 115.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 
с разными видами информации. 116.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 117.  

Работа с текстом художественного произведения 118.  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 119.  
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 
помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 
выражен-ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев. 120.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 121.  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 122.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 123.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 124.  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 
          Умение говорить (культура речевого общения) 125.  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 



 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе литературных произведений. 126.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 127.  

Письмо (культура письменной речи) 128.  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему. 129.  

Содержание в 1 классе 130.  
Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 
Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным 
словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на 
основе вопросов. 131.  
Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 
учителя. 132.  
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
на текст и личный опыт. 133.  
Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на 
заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания. 134.  
Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности. Средства изображения 
и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. 135.  
Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 
рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 
текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 
автора, слова героев, выразительное чтение. 136.  
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, 
жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 137.  
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 
автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь.  

Содержание во 2 классе 138.  
Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 
считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 
стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-
художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 
Произведения народного творчества. 139.  
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 
речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 
своего впечатления в устном высказывании). 
Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 



 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 
замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 
чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 140.  
Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили 
речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 
научно-познавательных произведений. 141.  
Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 
заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 
текста. 142.  
Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. 143.  
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей 
и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план 
текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 144.  
Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 
руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 
одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 
проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 145.  
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
на текст и личный опыт. 146.  
Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 
рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 
последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 
Структура речевого высказывания. 147.  
Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 
выразительности, их значение и роль в тексте. 
Звуковая и смысловая стороны слова. 148.  
Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 
прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 
прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета 
сказки (с помощью вопросов учителя). 149.  
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 
выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 150.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, ее справочно-иллюстративный материал). 151.  
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 
(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 
помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 
волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 
(под руководством учителя). 
                Содержание в 3 классе 
Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 
животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 
стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 
литературно-художественных произведениях. Произведения живописи. 152.  
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 
Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 



 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
Описание своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 153.  
Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 
перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 
позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 
Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 
прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 
соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 154.  
Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору.  
Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. 
 
 
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 155.  
Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной мысли 
текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм 
деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста). 156.  
Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. 
Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: 
по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 
подробный, выборочный. 157.  
Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 
слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 
Вопросы проблемного характера, а также на установление взаимосвязей. 158.  
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой 
на текст и личный опыт. 159.  
Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему. 
Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 
соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 
высказывания. Структура речевого высказывания. 160.  
Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 
выразительности,  их значение и роль в тексте. 161.  
Прямое и переносное значение слов. 162.  
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 
произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 
вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по 
эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 
произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 163.  
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям 
и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге 
(без пересказа содержания). 



 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 
(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, 
диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя) 
 

Календарно – тематическое планирование 
«Чтение. Работа с текстом» в 1 классе 

( по тетради «Чтение. Работа с текстом» О.Н.Крылова) 
 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Основные виды 
учебной деятельности учащихся 

1  Работа с текстом 
«Спала кошка на 
крыше…» Л.Толстого 

Слушание текста. Определение количества 
предложений. Анализ содержания текста. Поиск 
информации в тексте по вопросам и на основе 
иллюстрации. 

2  Работа с текстом 
«Спала кошка на 
крыше…» Л.Толстого 
(продолжение) 

Самостоятельное чтение текста. Определение 
количества предложений. Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. 

3  Работа с текстом 
«Была у Насти 
кукла…» Л.Толстого 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. 

4  Работа с текстом 
«Медведь» по 
Е.Чарушину 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. Нахождения значения слова. 

5  Работа с текстом 
«Хотела галка 
пить…» Л.Толстого 

Самостоятельное чтение текста. Соотносить 
заглавие рассказа с темой и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по содержанию. 
Последовательность событий. Деление слов для 
переноса. 

6  Работа с текстом 
«Старик сажал 
яблони…» Л.Толстого 

Определять главную мысль произведения 
Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. 

7  Работа с текстом 
«Лиса» по 
Е.Чарушину 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. Деление слов для переноса. 
Определение значения слова. 

8  Комплексная работа 
№1 

Определение уровня овладения ключевыми 
умениями (сформированность навыков чтения, 
умение работать с текстом, понимать и выполнять 
инструкции), позволяющие успешно продвигаться в 
освоении учебного материала на следующем этапе 
обучения. 

9  Работа с текстом 
«Весной скворец весь 
горит…» А.Тихонова 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста, озаглавливание. Нахождение предложений 
по цели высказывания. Описание и характеристика 
героев. 



 

Соотношение слова и картинки. Совершенствование 
навыков чтения. 

10  Работа с текстом 
«Весной скворец весь 
горит…» А.Тихонова( 
продолжение) 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста, озаглавливание. Нахождение предложений 
по цели высказывания. Описание и характеристика 
героев. Соотношение слова и картинки. 
Совершенствование навыков чтения. 

11  Работа с текстом 
«Хороша весна в 
лесу…» А.Тихонова 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста Определение главной мысли произведения. 
Выписывать из текста вопросительные 
предложения. 

12  Работа с текстом 
«Пошла Катя по утру 
по грибы…» по Л. 
Толстому 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. Написание имен собственных. 
Подбор к словам синонимов. Определение 
последовательности событий. 

13  Комплексная работа 
№2 

Демонстрировать свои знания; уметь работать по 
плану; проверять полученный результат. 

14  Работа с текстом 
«Слон» Е.Чарушина 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка правильного чтения слов. Поиск 
информации в тексте по вопросам. Соотношение 
картинок с содержанием текста. Образование новых 
слов с новым значением. Определение 
последовательности событий по картинкам. 

15  Работа с текстом 
«Надя приехала к 
бабушке в колхоз…» 
Я.Тайца 

Самостоятельное чтение текста.Анализ содержания 
текста. Поиск информации в тексте по вопросам и на 
основе иллюстрации. Определение главного героя 
произведения. Определение последовательности 
событий по картинкам. 

16  Работа с текстом 
«Издали горы кажутся 
строгими…» 
А.Тихонова 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Определение заголовка текста по 
содержанию . Написание слов с ъ знаком. 

17  Работа с текстом 
«Охотился кит как-то 
близ устья реки…» 
С.Сахарнова 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Нахождение предложений по цели 
высказывания. Определение участников разговора, 
запись диалога. 

18  Работа с текстом 
«Всё здесь» Я.Тайца 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка навыка правильного чтения. 
Выбор названия. Отвечать на вопросы по 
содержанию, словами текста. 

19  Работа с текстом 
«Просто старушка» 
В.Осеевой 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Определение главной мысли текста. 
Отработка навыка правильного чтения. Составление 
предложения по схеме, запись. Работа с 
пропущенными буквами на изученные правила. 

20  Работа с текстом «По 
пояс» по Я.Тайцу 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Определение главной мысли текста. 
Отработка 
навыка правильного чтения. 



 

21  Работа с текстом «По 
пояс» 
по Я.Тайцу 
( продолжение) 

Составление предложения по схеме, запись. Работа 
с пропущенными буквами на изученные правила. 

22  Комплексная работа 
№3 

Демонстрировать свои знания; уметь работать по 
плану; проверять полученный результат. 

23  Работа с текстом 
«Зимой» 
С.Редозубова и др. 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Определение главной мысли текста. 
Отработка навыка правильного чтения. Работа с 
пропущенными буквами на изученные правила. 
Определение последовательности событий по 
картинкам. 

24  Работа с текстом 
«Почему с тополей 
падает снег?» По 
материалам 
энциклопедии 
«Хочешь знать 
почему?» 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Работа с пропущенными буквами на 
изученные правила. Подбор к словам синонимов. 

25  Работа с текстом 
«Дома у бабушки 
были куры…» Я.Тайца 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка навыка правильного чтения. 
Выделение участников диалога, запись. Краткие 
ответы на вопросы. Составление предложения из 
группы слов, запись. Образование новых слов, 
противоположных по значению. Нахождение 
главных членов в предложении. Главная мысль 
текста. 

26  Работа с текстом «Что 
касается 
сообразительности…» 
А.Тихонова 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка навыка правильного чтения. 
Определение последовательности событий по 
картинкам. Поиск информации в тексте по вопросам 
и на основе иллюстрации. 

27  Работа с текстом «По 
грибы» Я.Тайца 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Нахождение слов антонимов. Работа с 
пропущенными буквами на изученные правила. 
Определение главной мысли текста. 

28  Работа с текстом 
«Три товарища» 
В.Осеевой 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка навыка правильного чтения. 
Определение последовательности событий по 
картинкам. Определение темы и главной мысли 
текста. Ответы на вопросы. Нахождение 
вопросительных предложений. Выбор слов близких 
по значению. Работа с пропущенными буквами на 
изученные правила. 

29  Работа с текстом 
«Собака –близкий 
родственник волку…» 
по И.Шустовой 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка навыка правильного чтения. 
Работа с пропущенными буквами на изученные 
правила. Подбор к словам синонимов. Выбор 
названия произведения. 



 

30  Работа с текстом 
«Издали на лесной 
опушке…» по 
Н.Юрцевичу 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Определение темы и главной мысли текста. 

31  Работа с текстом 
«Дедушка 
рассказывал…» 
по Н.Юрцевичу 

Самостоятельное чтение текста. Анализ содержания 
текста. Отработка навыка правильного чтения. 
Работа с пропущенными буквами на изученные 
правила. Понимать текст, опираясь на 
содержащуюся в нём информацию. Формулировать 
несложные выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод. 

32  Контрольная работа 
по промежуточной 
аттестации 

Демонстрировать свои знания; уметь работать по 
плану; проверять полученный результат. Проверка 
предметных и универсальных учебных умений. 

33  Итоговое занятие. Выделение и осознание обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения. 

 
Календарно – тематическое планирование 

«Чтение. Работа с текстом» во 2 классе. 
 

№ Дата Тема урока Основные виды 
учебной деятельности учащихся 

1  Работа с 
текстом 
И.Соколова – 
Микитова «В 
лесу». 

Чтение по слогам. 
Определение темы текста. Работа с иллюстрацией. 

2  Работа с 
текстом 
В.Осеевой 
«Плохо» 

Вести диалог. Определять последовательность. Работать 
с иллюстрацией. Подбирать антонимы. 

3  Работа с 
текстом 
Л.Толстого «Два 
товарища» 

Определять главную мысль. Делить слова для переноса. 
Подбирать синонимы. Работать с пословицами. 
Определять последовательность событий. 

4  Работа с 
текстом В. 
Бурлакова «На 
рассвете» 

Устанавливать последовательность пунктов плана. 
Восстанавливать деформированные предложения. 
Находить абзац. Подбирать заголовок текста. Работать с 
иллюстрациями. 

5  Работа с 
текстом 
А.Тихонова «Где 
вода, там 
жизнь» 

Ставить ударение в словах. Подбирать заголовок к тексту. 
Работать с иллюстрацией. 

6  Работа с 
текстом 
С.Михалкова 
«Аисты и 
лягушки». 

Выделять главную мысль текста. Участвовать в диалоге. 
Находить вопросительные предложения. 



 

7  Работа с 
текстом 
И.Пузанова «На 
рыбалке». 

Подбирать заголовок к тексту. Подбирать антонимы. 
Работать с кроссвордом, с иллюстрацией. 

8  Итоговая работа 
за 1 четверть по 
тексту: 
«Медведко» 
Д.Н.Мамина- 
Сибирика 

Оценивать свои результаты и достижения. Анализировать 
ошибки. 

9  Работа над 
ошибками. 
Работа с 
текстом 
В.Бехревского 
«Мишка под 
деревом» 

Подбирать синонимы, заголовок к тексту. Восстанавливать 
последовательность событий. 

10  Работа с 
текстом 
И.Соколова- 
Микитова «На 
лесной дороге» 

Восстанавливать деформированные предложения. 
Определять лексическое значение слова. Давать 
характеристику герою. Подбирать заголовок к тексту. 

11  Работа с 
текстом 
Л.Яхнина 
«Силачи». 

Ставить ударение в словах. Деление текста на части. 
Определять основную мысль текста. Работать с таблицей. 
Классифицировать слова. 

12  Работа с 
текстом 
А.Тихонова 
«Сороки». 

Работать со схемой, с иллюстрацией. Расставлять знаки 
препинания. 

13  Работа с 
текстом из 
детской 
энциклопедии. 

Подбирать заголовок вопросительным предложением. 
Определять главную мысль текста. Восстановление 
деформированного предложения. 

14  Работа с 
текстом 
К.Ушинского 
«Играющие 
собаки» 

Находить абзац. Оформлять обложку книги. Работать с 
кроссвордом. 

15  Итоговая работа 
за 2 четверть по 
тексту: «Четыре 
желания» 
К.Д.Ушинского 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 
Оценить результату своих достижений. 

16  Работа с 
текстом И. 
Соколова – 
Микитова 
«Утром в лесу» 

Анализировать ошибки. Применять прием сравнения. 
Восстанавливать предложения. 



 

17  Работа с 
текстом 
Е.Пермяка 
«Первая 
рыбалка» 

Различать стиль речи. Определять главную мысль текста, 
последовательность пунктов плана. Работать с 
иллюстрацией. 

18  Работа с 
текстом 
И.Соколова– 
Микитова 
«Белка» 

Определять тип текста. Списывать текст. 

19  Работа с 
текстом 
С.Михалкова 
«Не стоит 
благодарности». 

Ставить ударение в словах. Составлять диалог. Работать 
с кроссвордом. Подбирать прилагательные к 
существительному. 

20  Работа с 
текстом 
Г.Цыферова 
«Жил на свете 
слоненок». 

Выполнять фонетический разбор. Перечислять качества 
героя. 

21  Работа с 
текстом 
В.Кологрива 
«Жизнь 
кузнечика» 

Работать с таблицей. Ставить ударение в словах. 

22  Работа с 
текстом 
С.Аксакова 
«Щенок». 

Определять стиль текста, лексическое значение слова. 
Находить абзац. 

23  Работа с 
текстом 
Ш.Перро 
«Золушка» 

Работать с иллюстрацией. Работать с кроссвордом. 

24  Итоговая работа 
за 3 четверть 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 
Оценить результаты своих достижений. Умение работать 
с текстом: подбирать заголовок, выделять тему текста, 
определять главную мысль текста, восстанавливать 
последовательность событий. 

25  Работа с 
текстом 
Н.Юрцевича 
«Красавица 
русских лесов» 

Определять стиль текста, лексическое значение слова. 
Находить абзац. Уметь определять стиль текста, 
лексическое значение слова, подбирать антонимы, 
восстанавливать последовательность событий. 

26  Работа с 
текстом 
С.Юцзунь 
«Светлячок и 
Муравей» 

Работать с пословицами. Составлять диалог. Определять 
главную мысль текста, подбирать заголовок к тексту, 
оформлять обложку. 

27  Работа с Определять стиль текста. Работать с кроссвордом. 



 

текстом 
В.Танасийчука 
«Лосось». 

Находить границы предложения. 

28  Работа с 
текстом 
В.Коржикова 
«Прогулка по 
лесу» 

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы, 
определять стиль текста. Восстанавливать предложения. 
Работать с иллюстрацией. 

29  Работа с 
текстом 
арабской 
народной сказки 
«Хлеб и золото» 

Называть героев сказки. Определять жанр произведения, 
лексическое значение слова, подбирать синонимы. 

30  Работа с 
текстом 
К.Ушинского 
«Гадюка» 

Определять жанр произведения, подбор синонимов. 

31  Работа с 
текстом 
М.Садовского 
«Зима на 
колесах» 

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы, 
определять стиль текста, восстанавливать предложения. 

32  Работа с 
текстом 
В.Осеевой «Кто 
хозяин?» 

Определять главную мысль текста, подбирать заголовок к 
тексту, оформлять обложку. Уметь составлять диалог. 

33  Работа с 
текстом 
И.Соколова – 
Микитова 
«Лоси». 

Обобщение и систематизация полученных знаний. 
Оценить результаты своих достижений. 

34  Работа с 
текстом 
И.Крылова 
«Кукушка и 
Петух» 

Подбирать заголовок к тексту, подбирать синонимы, 
определять стиль текста, восстанавливать предложения. 

 
 

Календарно – тематическое планирование 
«Чтение. Работа с текстом» в 3 классе. 

 
 
 
 
№ 
п/п 

Дата Тема урока Основные виды 
учебной деятельности учащихся 



 

1  Вводное 
занятие 

Ориентироваться в учебнике. Применять систему 
условных обозначений при выполнении заданий. 
Предполагать на основе названия содержание текста. 
Пользоваться словарём. Составлять связное 
высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

2  Работа с 
текстом 
«Синица» по 
Г.Скребицкому. 

Определять главную мысль произведения, логику 
повествования, смысловые и их интонационные связи в 
тексте. 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения. 
Объяснение значения некоторых слов с опорой на текст 
или пользуясь словарём. Работа с иллюстративным 
материалом. 

3  Работа с 
текстом 
«Птицы» по 
А.Тихонову. 

Читать выразительно и осознанно текст художественного 
произведения и выделять главное в прочитанном; 
оценивать события, героев произведения.тему текста, 
делить предложенный текст на части, озаглавливать их, 
определять тип текста, находить в тексте сравнения, 
подбирать к словам синонимы, проверочные слова, 
выписывать из текста вопросительные и восклицательные 
предложения, находить в предложениях грамматические 
основы,. Определять и формулировать цель деятельности 
на уроке с помощью учителя, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

4  Работа с 
текстом 
« Фламинго» по 
Э.Бауэру. 

Читать выразительно и осознанно текст художественного 
произведения и выделять главное в прочитанном 
пересказывать делить текст на смысловые части, 
составлять его простой план. Подбирать проверочные 
слова. , Восстанавливать порядок пунктов плана. 
Выписывать из текста побудительные предложения. 
Подбирать к словам антонимы. 

 
 
5  Работа с текстом 

«Грызуны» по 
материалам 
энциклопедии. 

Определять главную мысль произведения, логику 
повествования, смысловые и их интонационные связи в 
тексте. 
Определение различных средств выразительности. 

6  Работа с текстом 
«Бактерии» по 
материалам 
энциклопедии. 

Определение стиля текста 
Осмысление содержания прочитанного. Умение 
размышлять над содержанием произведений Делать 
выписки из прочитанных текстов с учётом 
цели их дальнейшего использования, заполнять таблицы. 

7  Работа с текстом 
«Волчиха» по 
А.Чехову. 

Составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 
Отвечать на вопросы по содержанию, словами текста 
Нахождение и чтение слов и выражений, которые можно 
использовать при написании сочинения. 



 

8  Работа с текстом 
«Ответ» 
С.Михалкова. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 
Осмысление содержания прочитанного. 

9  Работа с текстом 
«Диковинное 
дерево» по 
А.Солженицыну. 

Использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации. 
Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. Объяснение значения некоторых слов с 
опорой на текст или, пользуясь словарём. 

 
 
10  Работа с 

научно- 
популярным 
текстом 
«Воздух» по 
материалам 
энциклопедии. 

Чтение по готовому плану. Понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нём информацию, но и на 
структуру. 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания. 

11  Комплексный 
анализ текста 
(продолжение). 

Высказывать своё предположение, составлять небольшое 
монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 
поиск и выделение необходимой информации. Учиться 
работать по предложенному учителем плану, делать 
выводы в результате индивидуальной работы и совместной 
работы всего класса, умение слушать других, формировать 
свои мысли вслух. 

12  Работа с 
текстом 
«Олени» 
А.Старостина 

Определение характеристик героев с опорой на текст, 
иллюстрации. Участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Определять достоверную информацию в случае наличия 
конфликтной ситуации. Объяснение значения некоторых 
слов с опорой на текст или пользуясь словарём 

13  Работа с 
текстом «Змеи» 
по материалам 
энциклопедии. 

Определение стиля текста. Понимать текст, опираясь не 
только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста Умение 
размышлять над содержанием произведений. 

 
 
14  Работа с 

текстом 
«Синички» по 
Э.Шиму 

Определение заголовка к тексту. Формулировать 
несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод. Осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания. 

15  Работа с 
текстом 
«Дрессировка» 
по материалам 
энциклопедии. 

Нахождение по данному началу или концу предложения 
всего предложения Нахождение логического отрывка. 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания. Работа с иллюстративным материалом. 
Работа со словарём. 

16  Работа с 
текстом «И так 
бывает» по 
Л.Киселёвой. 

Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 
Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 
текста информацию. Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания. Составление 
предложений по схеме. 



 

17  Работа с 
научно- 
популярным 
текстом 
«Радуга» по 
материалам 
энциклопедии. 

Нахождение и чтение образных слов и описаний. 
Составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос 

18  Комплексный 
анализ текста 
(продолжение) 
по материалам 
энциклопедии. 

Умение размышлять над содержанием произведений. 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания. 

19  Работа с 
текстом «Конец 
лета» по 
А.Тихонову. 

Нахождение в тексте ответа на заданный вопрос 
Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой информации. Сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака. 

 
 
20  Работа с 

текстом 
«Сосновый 
бор» по 
И.Соколову-
Микитову. 

Нахождение предложения, с помощью которого можно дать 
ответ на вопрос. Понимать информацию представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведённое утверждение). 

21  Комплексный 
анализ текста 
(продолжение) 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение 
необходимой информации. 

22  Работа с 
текстом 
«Дельфины» 
по материалам 
энциклопедии. 

Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению 
данным. Описывать по определенному алгоритму объект 
наблюдения, сравнивать между собой два объекта, выделяя 
два-три существенных признака. Умение размышлять над 
содержанием произведений. Осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания. 

23  Работа с 
текстом 
«Башмачки» по 
Л.Киселёвой. 

Определение последовательности рисунков согласно 
содержанию текста. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и сопоставлять их с иллюстративным 
материалом. Извлечение необходимой информации из 
прочитанного текста. Работа со словарём. 

24  Работа с 
текстом 
«Немецкая 
овчарка» по 
Э.Бауэру. 

Осмысление замысла и главной мысли произведения. 
Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста. Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения, извлечение необходимой информации. 

25  Работа с 
текстом « Осёл 
и бобр» 
С.Михалкова. 

Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. Понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 
средства текста. 
Извлечение необходимой информации из прочитанного 
текста. 



 

 
 
26  Работа с 

текстом 
«Весна» по 
записям 
В.Васильева. 

Определение заголовка к тексту. Формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод. 

27  Комплексный 
анализ текста 
(продолжение) 

Нахождение по данному началу или концу предложения 
всего предложения Нахождение логического отрывка. 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания. Работа с иллюстративным материалом. 

28  Работа с 
текстом «На 
катке» 
В.Осеевой. 

Чтение отрывка, к которому можно подобрать иллюстрацию. 
Группировать, систематизировать объекты, выделяя один-
два признака. Самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера. 

29  Работа с 
научно- 
популярным 
текстом 
«Растения» по 
материалам 
энциклопедии. 

Поисковое чтение. По результатам наблюдений находить и 
формулировать правила, закономерности и т. п. 

30  Комплексный 
анализ текста 
(продолжение) 

Извлечение необходимой информации из прочитанного 
текста. 

31  Работа с 
текстом 
«Калина» по 
И.Соколову-
Микитову. 

Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на 
вопрос. Понимать информацию, представленную в неявном 
виде: например, выделять общий признак группы 
элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведенное утверждение. 

 
 
32  Комплексный 

анализ текста 
(продолжение) 

Извлечение необходимой информации из прочитанного 
текста. 

33  Контрольная 
работа по 
промежуточной 
аттестации. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 
Определять тему и главную мысль произведения; 
озаглавливать тексты; выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

34  Итоговое 
занятие. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном»  
2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Азбука истоков» 
3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Истоки» 
4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Герои 

Вологодчины» 
5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

спортклуб «Здоровячок» 
6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Учись учиться» 
7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Смотрим на мир 

глазами художника» 
8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 
9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коллективное 

творческое дело» 
        Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности представлены на сайте школы в разделе «Образование». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

н
о
р
м
; 

 

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

− осознание своего места в обществе; 

− познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

− формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном» 

 составляют следующие документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 17.08.2022 № 69676). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 12.07.2023 № 74229). 

 
Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–

7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 



 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют 

обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом 

федеральных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 
Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 



 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День 

учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. 

д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, 

которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся 

важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в 

коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому 

тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 

каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные 

ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается 

из объединения индивидуальных переживаний, и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и 



 

подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном 

содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 

рассматривается на известных исторических фактах – единение 

людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». 

Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, 

языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших 

предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой 

родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с 

содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и 

его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 



 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан 

России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является 

предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 

взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные 

традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной 

ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о 



 

важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, 

обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По 

ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся 

узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за 

рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что 

учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового 

знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или 

понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 

неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение 

года учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и 

тех же понятий, что послужит постепенному осознанному их 

принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При анализе содержания занятия, которое 

предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и 

потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 



 

обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) 

и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с 

родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных 

результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая 

школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, 

дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические 

рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать 

деятельность школьников на занятиях в рамках реализации 

программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
 
 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая 

игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, 

друзья, культура и история родного края. Ответственность 

гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа 

развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 



 

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные 

ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое 

Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. 

Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь 

её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в 

готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: 

герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня 

рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День 

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон 

государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права 

ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами 

общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет 

ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление 

патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 

объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа 

малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это 

так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая 

деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. 

Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, 

полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 



 

самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего 

— что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 

родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем 

нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как 

найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество 

настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и 

для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 

заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное 

и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, 

гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к 

другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 

вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 

больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных 

организаций»). Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной 

деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива 

за успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – 

залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 



 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества 

Христова. Рождественские традиции в России. История создания новогодних 

игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 

Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые 

прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные 

открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный 

мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, 

искусственное сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, 

увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских 

ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно- 

исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 

пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», 

«Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть 

место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою 

Отчизну («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  



 

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт 

человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. 

Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость 

россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С 

давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями 

прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 

(«Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. 

Кто такие фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? 

Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой 

изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. 

Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, любим, 

гордимся («День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться 

о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия 

всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, 

что Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного 

Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот 

день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где 

Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного 

развития человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и 

расширению своих знаний («День Знаний»). 



 

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы 

истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние 

книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. 

Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости 

и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в 

защите. Так было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное 

ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во 

время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви 

и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: 

любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 

взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. 

Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 

деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 

ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании 

детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные 

в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 

семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни 

рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё 

сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О 



 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: 

поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 

Примеры народных  промыслов. Искусство в жизни человека. 

Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси 

до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 

театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. 

К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 

яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От 

«А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. 

Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты 

календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых 

веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший 

вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение 

достижений школьниками следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: 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 обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с 

окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; 

проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

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, 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 потребление и бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о 

научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения 

предложенных учебных задач использовать интеллектуальные 

операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации 



 

нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 

окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. 

Работать 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, рассуждение); проявлять желание 

готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать 

возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в 

планировании действий и операций по решению учебной задачи, 

оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном 

диалоге). 

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании 

содержания 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 которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 



 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; овладение основными видами 

речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка; использование 

в речевой деятельности 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 

представление 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 информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к 

своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, 

России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства 

гордости за национальные свершения, 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, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах 

и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений 

описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений 

работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

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; 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 совершенствования, 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, раскрывающих 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 человека, общества; формирование умений 

объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры 

проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; 

открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; 

знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

умение характеризовать отличительные 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 игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ 

учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 

школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта 

функция внеурочной деятельности особенно важна и является после 

решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Тематическое планирование 
1–2 классы (1 час в неделю) 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности 
обучающихся 

1. День знаний 

 Знания – ценность, 
которая необходима не 
только каждому человеку, 
но и всему обществу. 

Наша страна 
предоставляет любому 
ребёнку возможность с 6,5 
лет учиться в школе 

Знания – основа 
успешного развития 
человека и общества 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и 
о традициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: 
традиции нашей школы, обсуждение 
вопросов: «Почему важно учиться? Как 
быть, если что-то не знаешь или не 
умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о 
школе прошлых веков, сравнение с 
современной школой. Например: В. 
Маковский «В сельской школе»; Н. 
Богданов-Бельский «Сельская школа», 
«Устный счет. Народная школа»; Б. 
Кустодиев «Земская школа»; А. 
Максимов «Книжное научение»; А. 
Морозов «Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-
путешествии (игре-соревновании), 
разгадывании загадок 

2. Там, где Россия 

 Любовь к Родине, 
патриотизм 

– качества гражданина 
России. Любовь   к   
родному   краю, 

способность
 люб
оваться природой, беречь 
её – часть любви к 
Отчизне. 

Просмотр и обсуждение 
видеоматериалов «Россия – от края до 
края»: природа разных уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по 
фотографиям городов России. 
Достопримечательности Москвы. Беседа: 
«В каких местах России тебе хотелось бы 
побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: 
«Знаем ли мы свой край» (с 
использованием иллюстраций) 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

 Героизм советских 
людей в годы Великой 
Отечественной войны. 
Участие молодежи в 
защите Родины от 
фашизма. Зоя 
Космодемьянская – первая 

Рассматривание и описание портрета 
Зои – московской школьницы. 
Восприятие рассказа учителя и 
фотографий из семейного альбома 
Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и 
видеоматериалов о событиях в деревне 



 

женщина – Герой 
Советского Союза за 
подвиги во время ВОВ. 
Качества юной участницы 
диверсионной
 г
руппы: бесстрашие, 
любовь к Родине, 
героизм. 

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) 

4. Избирательная система России (1час) 

 Избирательная система 
в России: значение 
выборов в жизни 
общества; право 
гражданина избирать и 
быть избранным. Участие в 
выборах – проявление 
заботы гражданина о 
процветании общества. 

Важнейшие 
особенности 
избирательной системы в 
нашей стране: право 
гражданина на выбор; 
справедливость, 
всеобщность, личное 
участие гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из 
видеофильма «О выборах детям». 
Дискуссия: «Какое значение имеют 
выборы для жизни общества». 

Чтение четверостиший о Родине. 
Виртуальная экскурсия на 

избирательный участок. Коллективное 
составление сценария выступления детей 
на избирательном участке в день выборов 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

 Учитель – важнейшая в 
обществе профессия. 
Назначение учителя – 
социальное служение, 
образование и воспитание 
подрастающего 
поколения. Учитель – 
советчик, помощник, 
участник познавательной 
деятельности школьников. 
Оценка учительского 
труда. 

Обсуждение ценности важнейшей 
профессии. Участие в разыгрывании 
сценок «Я – учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: 
создание рисунков «Наш класс», «Мой 
учитель»  . 

Работа с текстами (пословицами, 
стихотворениями), связанными с 
профессией учителя 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

 Общая цель 
деятельности 
одноклассников. 

Взаимопомощь, 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем 
ли мы вместе работать? Умеем ли 
договариваться?». Чтение и обсуждение 
рассказа В. Осеевой «Три товарища?». 



 

поддержка, выручка – 
черты настоящего 
коллектива. Детский 
телефон доверия 

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!» 

7. По ту сторону экрана 

 Российскому 
кинематографу 

– 115 лет. Может ли 
сегодня человек 
(общество) жить без 
кинематографа? 

«Великий немой» – 
фильмы без звука. 1908 
год – рождение детского 
кино в России. Первые 
игровые фильмы: 
«Дедушка Мороз», 
«Царевна-



 

террористами; ведение 
переговоров и проведение 
разведки. 

Качества бойцов 
спецназа, спортивные 
тренировки 

«Один за всех, все – за одного», «Сам 
погибай, а товарища выручай» (по 
выбору) 

9. День народного единства 

 Чему   посвящен    
праздник 

«День народного 
единства»? 

Проявление любви к 
Родине: объединение 
людей в те времена, когда 
Родина нуждается в 
защите. Чувство гордости 
за подвиги граждан земли 
русской в 1612 году 

Минин и Пожарский – 
герои, создавшие народное 
ополчение для борьбы с 
иноземными захватчиками 

Рассматривание плаката, 
посвященного Дню народного единства. 
Обсуждение: «Почему на плакате 
изображены эта два человека? Какие 
события связаны с Мининым и 
Пожарским?». 

Беседа с иллюстративным материалом: 
кем были Минин и Пожарский? 
Интерактивное задание: рассмотрите 
портреты Минина и Пожарского, 
опишите их внешний вид, одежду, 
выражение лица. 

Рассказ учителя о событиях 1612 года. 
Беседа: Что такое ополчение? 

Ополчение 1612 года и 1941 года 
(рассказ учителя с иллюстративным 
материалом 

10. Россия – взгляд в будущее 

 Экономика как  
управление хозяйством  
страны: производство, 
распределение, обмен, 
потребление. 

Что сегодня делается 
для успешного развития 
экономики РФ? Можно ли
 управлять 
экономикой с помощью 
компьютера (что такое 
цифровая 
 экономика – 
интернет-экономика, 
электронная экономика). 

«Умный дом»: «умное 
освещение», «команды 
электроприборам 
(кофеварка, чайник)», 
напоминания-сигналы 
жителям квартиры. 

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». 

Воображаемая ситуация: мы попали в 
«умный дом». Что происходит в «умном 
доме»? Какие команды мы можем дать 
голосовому помощнику 



 

11. День матери 

 Мать, мама – главные в 
жизни человека слова. 
Мать – хозяйка в доме, 
хранительница семейного 
очага, воспитательница 
детей. Матери- героини. 

Как поздравить маму в 
ее праздник – День 
матери? 

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 иллюстративного материала: 
Матери-героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить 
маму с Днем матери. Как мы это 
сделаем». Рассматривание рисунков 
(плакатов) детей - ровесников учащихся 
1-2 класса 

12. Что такое Родина? 

 Родина – это страна, 
где человек родился и 
живет, учится, работает, 
растит детей. Родина – это 
отчий дом, родная 
природа, люди, 
населенные пункты – все, 
что относится к стране, 
государству. Человек 
всегда проявляет чувства 
к своей Родине, патриот 
честно трудится, 
заботится о ее 
процветании, уважает ее 
историю и культуру 

Слушание песни «То березка, то 
рябинка». Обсуждение: как понимает 
автор песни, что такое «Родина»? 

Интерактивное задание: соотнесение
 иллюстрации с названием 
территории России (тундра, тайга, 
Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 

Виртуальная экскурсия по городам 
России: Москва, Санкт-Петербург, 
Волгоград. Достопримечательного 
родного края. 

Выставка рисунков детей 
«Наша Родина, как я ее вижу». Дети 
рассказывают о своих рисунках 

13. Мы вместе. 
 Память времен: каждое 

поколение связано с 
предыдущими и 
последующими общей 

Рассматривание рисунков детей 
«Семейное древо». Краткий рассказ о 
традициях в семье, которые остались от 
бабушек-дедушек. 



 

культурой, историей, 
средой обитания. Связь 
(преемственность) 
поколений – основа 
развития общества и 
каждого человека. 
Семейное древо. Память о 
своих родных, которые 
 представляют 
предшествующие 
поколения. Сохранение 
традиций семьей, народом 
Создание традиций своего 
класса. 

Традиции, связанные с проводом зимы 
и встречей весны у разных народов РФ: 
русский Веснянки, у татар и башкир 
праздник Каргатуй, у ханты и манси – 
День Вороны. работа с иллюстративным 
материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие 
традиции будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы 
вместе». 

14. Главный закон страны 

 Конституция 
Российской Федерации – 
главный закон 
государства, который 
закрепляет права 
гражданина как 
отношение государства и 
его граждан. Права — это 
обязательство государства 
по созданию условий 
благополучной жизни 
каждого человека. Права 
ребенка в РФ 

Рассматривание обложки и страницы 
Конституции РФ. Рассказ учителя: что 
записано в главном законе страны. 

Работа с иллюстрациями: описание 
прав гражданина РФ на свободное 
передвижение, выбор места проживания, 
право на свободный труд, отдых, 
образование, медицинскую помощь. 

Интерактивное задание: соотнесем 
иллюстрацию с правом ребенка РФ. 
Заполним таблицу: права ребенка РФ 

15. Герои нашего времени 

 Герой – 
 человек, 
совершающий поступки, 
необычные по своей 
смелости, отваге. 
Совершая подвиги, герой 
никогда не думает об 
опасности для себя, его 
действия направлены на 
спасение других. Героями 
в нашей стране являются 
не только взрослые, но и 
дети. Проявление 
уважения к героям, 
стремление воспитывать у 
себя волевые качества: 
смелость, решительность, 

Просмотр видеоматериала «Герои 
мирного времени» о врачах г. 
Благовещенска. Беседа: «Можно ли 
назвать поступок врачей подвигом? О чем 
думали врачи, узнав о пожаре? Как они 
вели себя? 

Интерактивное задание: 
проанализировав поступок подростка, 
составить его портрет. Например, 
героические поступки Вани Макарова, 
Максима Кобычева, Лиды Пономарёвой, 
Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов 
Героя России, Ордена мужества, медаль 
«За отвагу». 

Рассматривание и описание 
памятников героям мирного времени. 



 

стремление прийти на 
помощь. Памятники 
героям мирного времени 

Например, памятник пожарным и 
спасателям (Новосибирск); памятник 
героям, погибшим, спасая детей 
(Севастополь), памятник морякам- 
подводникам, погибшим в мирное время 
(Курск), памятник пожарным и 
спасателям МЧС (Тверь) – на выбор. 

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» 

 Новый год – любимый 
семейный праздник. 
История возникновения 
новогоднего праздника в 
России. Участие детей в 
подготовке и встрече 
Нового года. Подарки и 
пожелания на Новый год. 
История создания 
новогодних игрушек. 

Традиции
 Новогоднего 
праздника разных народов 
России: якутов (праздник 
"Ысыах"); бурятов День 
Белого Месяца); 
осетинский Новый Год 
Ногбон; татар («Навруз») 
– по выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: 
«Москва Новогодняя!». Беседа: как 
украшен к Новому году наш город 
(поселок, село). Как украшен ваш дом к 
встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая 
новогодняя игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей 
«фабрика елочных игрушек» (Москва) 
Интерактивное задание: составление 
коллективного рассказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на 
основе иллюстративного материала) 

Чтение детьми (или рассказывание) 
коротких историй о традиции встречи 
Нового года народов России 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

 Иван Федоров - 
выдающийся 
первопечатник в России, 
не только составитель и 
издатель первых книг, но 
и педагог, создатель 
методики обучения 
грамоте. Особенности 
построения «Азбуки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. 
Федорова. 

Сравнение иллюстраций, букв с 
современным «Букварем». Беседа: «Как 
вы думаете, был ли интересен детям того 
времени такой учебник? Мог ли создать 
такую книгу человек, который не 
понимал детей, не знал, как их учить 
грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, 
что мы находимся в Москве, у памятника 
И. Федорову. Захотелось ли вам положить 
к памятнику цветы? Какие? 



 

18. Налоговая грамотность 

 Налог – денежные 
отношения между 
организацией и любым 
работающим
 человеком, 
необходимая обязательная 
плата государству с 
любых доходов. 

Для чего взимаются 
налоги? Откуда 
государство берет деньги 
для содержания 
учреждений, армии, 
объектов культуры, 
строительства жилья, 
детских садов и школ, 
больниц, стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями, которые 
демонстрируют примеры использования 
налогов. 

Беседа: «На какие деньги строятся 
больницы, детские сады, школы; 
благоустраиваются города, 
ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек 
отказаться платить налоги? Почему 
говорят, что уплата налогов - обязанность 
гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

 Что такое блокада? 900 
дней жизни под 
обстрелом, без 
продовольствия и 
электричества. Как жили и 
о чём мечтали дети 
блокадного города: 
ленинградский ломтик 
хлеба; печь буржуйка; 
блокадная школа, как 
праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 
Посильная   помощь    

детей взрослым: уход за 
ранеными, дежурство на 
крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в 
Ленинграде в честь прорыва блокады». 
Беседа: почему ленинградцы плачут во 
время салюта? 

Послушаем звук метронома. О чем он 
подавал сигналы? 

Интерактивное задание: 
рассматривание фото рисунков детей 
блокадного Ленинграда на тему «Ладога – 
дорога жизни». Беседа: о чем 
рассказывают рисунки детей? Можно ли 
сказать, что авторы рисунков вспоминают 
историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности 
учебного класса, чем он отличается от 
класса мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, 
что мы подошли к памятнику, 
посвященному детям блокадного 
Ленинграда. Постоим около него тихо, 
поклонимся героям города, не сдавшихся 
врагу, положим цветы 

20. Союзники России 

 Кого называют 
союзником? Договор о 
коллективной 

Интерактивное задание: «Сравним две 
фотографии (на одной люди со 
сложенными на груди руками, на другой 



 

безопасности – 
объединение государств, 
которые совместно 
борются с терроризмом. 

Экономическое 
сотрудничество 
государств с Россией: 
Китай, Белоруссия. 

Культурное 
сотрудничество 
государств с Россией: 
спортивные соревнования, 
художественные 
выставки, фестивали и 
конкурсы, выступления 
театров 

– 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 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

 Наука и ученые: 
научные открытия 
позволили изменить 
жизнь человека и 
развивать общество. 

Лаборатория ученого. 
Что в ней происходит? 

Д.И. Менделеев - 
выдающийся ученый-
химик и физик (изучал 
свойства веществ), 
создатель воздушного 
шара. 

Менделеев – педагог, 
профессор химии в 
университете, автор 
учебников по химии. 
Любимые занятия ученого 
в свободное время: 
«чемоданных дел мастер», 
шахматист. 

Просмотр видео: открытия человека, 
которые позволили развивать общество 
(паровоз, радио, электричество, 
космическая ракета) 

Интерактивное задание: Нам нужно 
сравнить свойства каких-то веществ, 
например, воды и молока, чая и сока. Что 
нам нужно сделать? Зачем ученый 
проводит опыты, 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? Ответы: он 
хотел показать своим детям Землю из 
космоса; ему нравилось летать; он хотел 
изучать 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 
интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 

 Первооткрыватели 
первыми открывает новые 
земли, страны, изучают и 
описывает их 
особенности. 

Российские 
мореплаватели: 
открывшие Антарктиду 
(Ф. Беллинсгаузена и М. 
Лазарев). Первые 
открыватели космоса: Ю. 
Гагарин, В. Терешкова, А. 
Леонов. 

Проявление интереса и 
уважения к
 личности 
первооткрывателя, его 
чертам характера: 
целеустремленности, 
смелости, упорству 

Просмотр видео «Антарктида – шестой 
континент 

Рассказ учителя: «Восток» и 
«Мирный» история открытия 
Антарктиды. Рассматривание портретов 
Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, а также 
парусных кораблей. 

Работа с иллюстрациями: 
рассматривание и описание станций, 
работающих в Антарктиде: «Мирный», 
«Лазаревская», «Прогресс». Беседа: с 
какой целью создаются станции в 
Антарктиде? 

Интерактивное задание: что ты знаешь 
о первых космонавтах. Рассказы детей на 
основе иллюстраций и картин о космосе 
А. Леонова. 

Интерактивное задание: сделаем 
первые странички нашей классной книги 
«Первопроходцы». 

23. День защитника Отечества 

 Благодарность армии за 
мирную жизнь, за 
проявление 
патриотических чувств, 
защиту Родины, охрану ее 
рубежей. 
Преемственность 
поколений. 

Армия в годы войны и 
мирное время: всегда есть 
место подвигу. Памятник 
советскому воину в 
Берлине. Качество 
российского воина: 
смелость, героизм, 
самопожертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. 
Беседа: с кем сражалась советская армия? 
Что принесла победа в ВОВ нашей стране 
и миру? Какие чувства испытывают люди 
разных поколений, освободившись от 
фашизма? Интерактивное задание: 
краткие суждения детей по 
иллюстрациям: 

«Вспомним героев Советского Союза». 
(Например, дважды Герои Советского 
Союза: летчики – В. Алексеенко, Н. 
Степанян, А. Ефимов; танкисты – С. 
Хохряков, В. Архипов, С. Шутов; моряки 
– В. Леонов (по выбору). 

Рассказ учителя об истории памятника 
советскому солдату в Берлине (о Н. 
Масалове). 

24. Как найти свое место в обществе? 

 Твое место в семейном 
коллективе. Твое 
равноправное участие в 

Просмотр видео: коллективный труд 
семьи. Беседа: нравится ли детям 
работать вместе с родителями? 



 

трудовой, досуговой 
жизни семьи. Проявление 
активности, 
инициативности в делах 
семейных. 

Классный коллектив – 
это твое детское 
общество. Твои интересы, 
обязанности, друзья в 
этом обществе. 

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 этих 
детей нашел свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на 
предложение оформить классную газету 
ответил: «Я не могу, некогда мне. Пусть 
Мила рисует». 

2) Первоклассники готовят концерт к 
Дню учителя. Для выступления нужны 
одинаковые платочки-галстучки. Где их 
взять? Оля предлагает: «Меня мама 
научила вязать. Я свяжу платочки-
галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: 
проанализируй пословицы и поговорки. 
Какие качества характеризуют коллектив: 
соотнеси слово-качество с 
соответствующей пословицей. 

«Берись дружно – не будет грузно» 
(согласованность); «В коллективе чужой 
работы не бывает» (взаимопомощь); «В 
согласном стаде волк не страшен» 
(согласие, единство); «Без командира нет 
коллектива» (умение подчиняться) 

25. Всемирный фестиваль молодежи 

 Фестиваль молодежи и 
студентов проходит под 
лозунгом «За мир, 
дружбу, солидарность и 
справедливость!». 
Фестиваль – это 
возможность молодых 
людей общаться: 
поделиться своими 
планами на будущее, 
рассказать о своей стране, 
о работе или учебе. На 
Фестивале проводятся 
различные мероприятия, 
собрания, диспуты, 

Просмотр видео: открытие 
Международного фестиваля молодежи и 
студентов в 2017 г. Беседа: для чего 
проводятся Фестивали молодежи. 

Воображаемая ситуация: Представьте, 
что каждый из вас – участник Фестиваля. 
Вы изучили программу и хотите выбрать 
мероприятие, на которое вам хочется 
пойти. Поделитесь своими планами с 
одноклассниками. 

Программа Фестиваля: 1) 
Образовательная программа – «Россия в 
советское время», «День Африки», «День 
Азии и Океании», «День Европы», 
«Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) 



 

дружеские соревнования, 
концерты. Россия 
принимает гостей со всего 
мира дружелюбно и 
гостеприимно 

Культурная программа 
– «Джазовый фестиваль», «Музыка 
будущего», «Танцевальная академия» 

Виртуальная экскурсия в 
образовательный центр «Сириус» (работа 
с иллюстративным материалом): что 
увидят здесь гости Фестиваля 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 

 Гражданской авиации 
России 100 лет. Значение 
авиации для жизни 
общества и каждого 
человека. 

Мечта человека летать 
воплотилась в сказках, 
легендах. Первый самолет 
гражданской авиации в 
России. Типы 
современных самолетов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, 

когда вы смотрите, как в воздух 
поднимается самолет? летали ли вы на 
самолете? Ваши ощущения (страшно, 
удивительно, радостно, удивительно). 

Работа с иллюстрациями: на чем 
летают герои русских сказок (народных и 
авторских). Например, ступа бабы-Яги, 
ковер-самолет, Конек-Горбунок. 
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». 

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. 

27. Крым – дорога домой 

 Вспомним, что такое 
Крым? Уникальные 
природные места Крыма. 
Города Крыма, его 
столица. 

Как живет сегодня 
Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». 
Работа с иллюстрациями: уникальные 
места природы Крыма, столица – 
Симферополь. Детский парк. Парк 
Салгирка, танк-памятник освободителям 
города от фашистов, Крымский театр 
кукол. 

Воображаемая ситуация: Представьте, 
что вы – жители Крыма. Что бы вы 
посоветовали посмотреть в Крыму ее 
гостям? 



 

Работа с иллюстрациями: чем 
занимаются младшие школьники после 
уроков? Фотографии, отражающие, к 
примеру, игру в шашки и шахматы, 
танцы, занятие лепкой или рисованием, 
театральной деятельностью. 

28. Россия – здоровая держава 

 Человек должен быть 
здоров, жизнерадостен, 
закален. Это помогает ему 
многое успевать, успешно 
заниматься трудом, 
учебой, домашними 
делами. Здоровые люди 
активно участвуют в 
жизни общества. 

Что такое здоровый 
образ жизни, как человек 
должен его 
организовывать. 

Россия – спортивная 
страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в 
спорт». Беседа: «Как вы понимаете слова 
гимна: «Дети – будущее страны!» 

Эвристическая беседа? «Почему 
человек должен быть здоров, 
жизнерадостен и активен?» 

Интерактивное задание: сравните 
рисунки двух детей, оцените, как они 
одеты, чем они занимаются? Кто из них, 
по вашему мнению, чаще болеет? Работа 
с текстами 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: рассмотреть 
фото разных видов спорта, назвать 
каждый вид. Рассказать, каким спортом 
ты занимаешься или хочешь заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

 Почему и дети, и 
взрослые любят цирк? 

Цирковые
 профессии. 
Вспомним великие семьи 
цирковых артистов: семья 
Запашных; семья 
Кантемировых. 
Знаменитый «Уголок 
Дурова» и его основатель. 

Великий клоун Ю. 
Никулин. Первая
 женщина-
укротительница тигров 
Ю. Бугримова 

Просмотр видео – цирковое 
представление и «Песенки о цирке». 
Беседа: «Любите ли вы цирк?» 

Интерактивное задание: Назови 
цирковую профессию (соедини фото с 
названием цирковых профессий). 
(Например, воздушный гимнаст, клоун, 
укротитель, наездник, жонглёр, акробат) 
– по выбору. 

Работа с иллюстрациями: знакомство с 
великими цирковыми семьями и 
цирковыми артистами. Описание их 
цирковой деятельности. 

Создадим плакат-аппликацию «Цирк! 
Цирк! Цирк!» 



 

30. «Вижу Землю» 

 Книга Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю». Первые 
впечатления космонавта о 
наблюдениях голубой 
планеты «Земля». 

Страницы рассказа 
Ю.А. Гагарина «Вижу 
Землю»: детство, участие 
в семейном труде, тяготы 
войны, первая профессия, 
желание и стремление 
стать летчиком. Первый 
полет. 

Как современный 
школьник может изучать 
планету Земля? 

Видео: пуск корабля-спутника 
«Восток-1». Обсудим: какое слово, 
сказанное Юрием Алексеевичем во время 
взлета, сейчас знает весь мир? 

Читаем, рассматриваем фотографии, 
обсуждаем страницы книги Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю» (детство, первая 
профессия, желание стать летчиком). 
Оцениваем качества характера Юрия, 
которые помогли ему стать настоящим 
летчиком, а потом и космонавтом 
(ответственность, настойчивость, 
трудолюбие, мечтательность). 

Виртуальная экскурсия в планетарий 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

 Н.В. Гоголь – великий 
русский писатель. Его 
произведения сатирически 
освещают жизнь общества 
XIX века. Удивительные 
факты писателя: 
сочинение стихов в 5 лет; 
загадочность поведения, 
стеснительность; 
суеверность. Увлечения 
Гоголя: любовь к 
рукоделию; умение и 
интерес к приготовлению 
украинских блюд. 

Знакомство и дружба 
Гоголя и Пушкина 

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 картины 
М. Клодта «Пушкин у Гоголя». 

Беседа: «Чем занимаются герои 
картины?» 

Работа с иллюстрациями: оцените 
сюжеты иллюстраций, определите по ним 
увлечения писателя 

32. Экологичное потребление 

 Экологичное 
потребление – как 
использовать природу, 
чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. Что 
значит – жизнь без 
отходов: отказ от 
ненужного, продление 
жизни вещей, повторное 
использование, экономия 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - 
«Как мусор становится седьмым 
континентом Земли». Беседа: вредит ли 
природе «седьмой континент» (мусорное 
пятно в Тихом океане). 

Воображаемая ситуация. 
1) Представим, что мальчик

 порвал брюки. Предложите 
способы возможного использования этой 
вещи. 



 

природного материала 
(воды, света) 

2) Бабушка наварила огромную 
кастрюлю каши. Никто уже не хочет ее 
есть. Предложите способы, чтобы кашу 
не выбрасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: 
берегут ли природу жители этой 
квартиры? 

Обсудим: какие таблички-
напоминания можно сделать в доме, 
чтобы экономно относиться к воде и 
электричеству. 

33. Труд крут! 

 Труд – основа жизни 
человека и развития 
общества. Любой труд 
имеет цель, результат. 
Качества труженика, 
которые определяют 
успешность его трудовой 
деятельности: наличие 
знаний- умений, терпение, 
старательность, 
ответственность, 
аккуратность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». 
Какое качество ежика помогло ему 
выбраться из кастрюли? 

Просмотр видео «Труд гончара». 
Беседа: «Легко ли сделать вазу?»: быстро 
ли лепится предмет из глины; почему 
гончар должен быть внимательным? 
Аккуратным? Получится ли красивый 
предмет, если спешить, не обращать 
внимание на неровности, нарушение 
пропорций? 

Дискуссия: Вспомним Незнайку – 
героя книги Н. Носова. Незнайка был 
таким любознательным! Он пытался 
играть на трубе, рисовать, писать стихи, 
даже управлять машиной. Почем же у 
него ничего не получалось? 

Интерактивное задание: соединим 
иллюстрацию трудового действия с 
важным условием его успешного 
выполнения. Например, приготовить 
пирог (знать рецепт его приготовления); 
убрать квартиру (уметь включать 
пылесос); помочь при порезе пальца 
(уметь обрабатывать рану) 

Обсудим 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 

 Что такое память 
человека? Память 
начинается с семьи, 
детства, школы 

Что такое память 
поколений? Страницы 
прошлого, которые нельзя
 забывать. 

Преемственность в 
трудовой деятельности: 
декоративно- прикладное 
искусство народов России. 
Трудовые династии. 

Качества россиянина, 
которые переходят из 
поколения в поколение. 

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 каждого его 
члена 

Беседа: какое чувство объединяло 
граждан России, когда Родине грозила 
опасность? 

Ролевая игра на основе воображаемой 
ситуации: «мастера игрушки» описывают 
игрушку: как называется, для чего 
предназначена, из чего сделана, где 
производится (например, Хохломская, 
Городецкая, Дымковская, 
Филимоновская, матрешка из Сергиева 
Посада – по выбору) 

Обсуждение значения поговорки: 
«Умелец да рукоделец себе и другим 
радость приносит» 

Работа с иллюстрациями Трудовые 
династии необычных профессий. 
Например, Дуровы, Запашные. 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций 

 19 мая – День детских 
общественных 
организаций. Что такое
 общественная 
организация? Чем 
занимаются общественная 
организация 
(общественное 
 движение) 
«Школа
 безопасности», 
«Зеленая планета»? 

Как мы видим наше 
участие в общественном 
движении детей и 
молодежи? 

Просмотр видео: поздравление всех 
школьников с Днем детских 
общественных организаций. 

Работа с иллюстративным материалом: 
чем занимаются общественные 
организации «Школа безопасности», 
«Зеленая планета». 

Интерактивное задание на основе 
воображаемой ситуации: если бы мы 
были членом одной из этих организаций, 
чем мы мне хотелось заниматься? 

Коллективный диалог: составим 
поздравление с Днем общественных 
организаций 



 

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

 А.С. Пушкин – великий 
русский поэт. Детство 
Саши Пушкина – влияние 
бабушки и няни. 

Темы сказок поэта, 
схожие с народными 
сказками. 

Народность языка в 
поэзии А.С. Пушкина, 
использование 
разговорной речи 

Просмотр видео – А.С. Пушкин 
«Няне». Беседа: «Какие строки 
стихотворения говорят об отношении 
поэта к своей няне? 

Рассматривание репродукции картины 
А. Непомнящего «Детство Пушкина». 
Разыгрывание сценки: 

Саша: - Еще, нянюшка, еще! 
Няня: - Поздно, голубчик Александр 

Сергеевич, спать пора… Ну да ладно, 
слушай еще. У моря-лукоморья стоит дуб, 
а на том дубу золотые цепи… 

Интерактивное задание: соотнести 
иллюстрацию к сказке А.С. Пушкина со 
строчками из текста сказки. 

Чтение по ролям отрывков из сказок 
А.С. Пушкина: диалог в сказке 
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