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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

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

разработана в соответствии с ФОП НОО. При этом содержание и планируемые результаты 

разработанной ООП НОО не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

ФОП НОО  

 ООП НОО «Южно-Аргалейская средняя общеобразовательной школа»   предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», Математика, «Литературное чтение»,  

«Окружающий мир»
1
, Родной (бурятский) язык, «Литературное чтение на родном (бурятском) 

языке», «Иностранный язык », Технология, Изобразительное искуство, Физическая культура 

Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации ООП НОО являются: 

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий  

и других, организацию общественно полезной деятельности;  

                                                           
1
 Часть 6

3
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  

№ 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541). 
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организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО  

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной 

школе;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

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

в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального общего 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их обучением и развитием на 

уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной 

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

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы)      и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Наиболее 
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адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся  за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и 

более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. При формировании 

индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, объём дневной и 

недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание 

занятий, объем домашних заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

            Общая характеристика программы НОО 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов, учебных 

курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности 

ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный
2
. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

                                                           
2 Пункт 29 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

5 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., регистрационный № 69676) (далее – ФГОС 

НОО, утвержденный приказом № 286); пункт 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 октября 2009 г.  

№ 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 

2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный № 26993), 

от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916), от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714),  

от 31 декабря 2015 г. № 1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936) и приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) (далее – ФГОС НОО, утвержденный 

приказом № 373). 
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реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов
3
. 

7. Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
4
. 

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, ориентированные 

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
5
; 

 рабочую программу воспитания. 

Ррабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения программы начального общего образования. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся
6
. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего образования
7
. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного  

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
8
 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

                                                           
3 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
4 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
5 Пункт 31 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
6
 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
7
 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
8 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019).  
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числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов 

освоения программы начального общего образования
9
. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания
10

. 

 Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы начального общего образования
11

 и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

 ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1. 2 Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых,  

так  и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 
                                                           
9
 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
10

 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
11

 Пункт 32 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, утвержденного 

приказом № 373. 
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образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

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

частью системы оценки и управления качеством образования  

в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ФОП НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
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измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

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

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений  

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств:  

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познавательных, 
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коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать                                                         

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами  

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность 

выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие 

владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий для оценка сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание  

и понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской 

и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), 

практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает \как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
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являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

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

каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки  

и итоговой работы по предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

                     

             II. Содержательный раздел 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».  

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

язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по русскому языку, русский 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий : 

познавательных, коммуникативных  и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  



13 
 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение 

в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебнойдеятельности. 

Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся 

по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

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

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из 

главныхдуховнонравственных 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: аудирование, говорение, 
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чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного 

и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского 

языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на 

уровне начального общего образования. Предметные планируемые результаты освоения 

программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечиваетпреемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения 

русского языка на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 607 (5 часов в неделю 

в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 классе  - по 170 часов, 3-4 классах –  по 136 часов, 

так как обучение проходят по старой программе. 
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Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

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

порядка. 

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

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

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

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог 

как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика 

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

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

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

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

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

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

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная 

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

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

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

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

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

звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

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

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

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

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

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическоговоспитания: 
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 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

русского языка; 

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

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

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

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

которыми идёт работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственноговоспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетическоговоспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

трудовоговоспитания: 

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

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

экологическоговоспитания: 

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

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценностинаучногопознания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
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мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии 

языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
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в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленятьзвукиизслова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности 

букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

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

орфографическом словаре учебника); 

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

объёмом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
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 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира.

 Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

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

безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 

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

[щ’]; обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение 

изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‑ мягкости согласные звуки. Парные и непарные по 

звонкости ‑ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный ударный ‑ безударный; 

согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ 

непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине

 слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания 

алфавита при работе со словарями. 

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

строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

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

 представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. Состав слова (морфемика) 

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

 однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов     и

 синонимов,     однокоренных     слов     и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах корня (простые случаи). 
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Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология 

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

употребление в речи. 

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

употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, 

без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

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

единица языка. Предложение и слово. Отличие 

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

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

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

невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без 

учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; 

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

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

животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 

парной и групповой работы. 
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Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 

опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 

предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей

 текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев. 

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Содержание курса — совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между 

собой, — представлено следующими разделами: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Языковой материал призван обеспечить формирование первоначального представления о 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

усвоение норм русского литературного языка. 

Изучение   орфографических   и   пунктуационных    правил, а также развитие устной и 

письменной речи   учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой       

деятельности. 

В курсе представлены не только система знаний и умений по русскому языку, но и 

конкретные учебные действия, помогающие эффективному усвоению содержания предмета на 

основе реализации дидактических принципов системы Л. В. Занкова. 

Программа ориентирует на организацию учебного процесса как сотрудничества учителя и 

учащихся, а также детей между собой. В этом сотрудничестве и происходит первичное 

постижение родного языка как предмета изучения, осуществляется анализ различных его сторон. 

Центральным звеном изучения предмета является раскрытие коммуникативной функции языка, 

средством осуществления   которой   является речь. 

Программа нацеливает на систематическое   обращение к языковому опыту учащихся, 

опору на языковое чутьё, обогащение речи новыми лексическими и грамматическими 

категориями. 

Содержание курса предусматривает целенаправленную работу по развитию у младших 

школьников общеучебных умений, навыков   и   способов   деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и ставить новые 
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цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество, планировать свою деятельность, 

осуществлять самооценку и   контроль   своих   действий). 

При освоении программы у учащихся формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться    словарями, 

справочниками. 

Изучение курса обеспечивает формирование у учащихся позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Курс обеспечивает реализацию основных задач образовательной области «Филология»: 

формирование первоначальных представлений о единстве   и   многообразии   языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

I. Развитие речевой деятельности 

Устная речь 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 

формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, 

темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. Монолог, диалог - расширение опыта на новом 

содержании. Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, 

просторечиям (без введения понятий). 

Письменная речь 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 

стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и деловом 

текстах. 

Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в 

тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу 

текста. 

Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции 

автора (в течение 3-4 классов).Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в 

соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели 

высказывания или одной темы высказывания. 

Реклама, афиша, различные виды объявлений. 

Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный отбор 

материала для сочинения. Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, 

журналов. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. Использование 

детских сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление 

альбомов. Выставки детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение 

смысла высказывания при распространении основы предложения и его сокращении до основы. 

Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, 
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синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в 

собственной речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарями. Их выбор (по возможностям): орфографический, 

словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, 

иностранных слов, этимологический, эпитетов, сравнений, синонимов, антонимов, 

фразеологический, фразеологических синонимов. 

II. Система языка 

Предложение. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее, выраженное именем существительным 

и местоимением. Сказуемое, выраженное глаголом. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация при перечислении, запятые при однородных членах предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических 

средств. 

Части речи. Глагол. Употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной 

формой глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по числам и по 

временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Раздельное написание 

частицы не с глаголами. 

Имя существительное. Употребление в речи. Начальная форма. 

Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение 

первого, второго, третьего склонения имен существительных в форме единственного числа. 

Первичное освоение правописания безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3 

склонения (кроме существительных на -мя ,-ий, -ья, -ье ,-ия, -ов,-ин). Правописание о, е в 

падежных окончаниях после шипящих и ц. Мягкий знак и его отсутствие после шипящих на конце 

имен существительных. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях слова. 

Правописание суффиксов -ик, -ек. Склонение существительных во множественном числе. 

Представление о словосочетании типа управления. 

Имя прилагательное. Употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, 

число, падеж. Ознакомление со склонением имен прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов,-ин. Представление о словосочетании типа согласования. 

Предлоги и союзы. Их роль в речи. Раздельное написание предлогов с именами 

существительными и местоимениями при сравнении с написанием приставок. 

Слово. Анализ слов по их роли в предложении, по принадлежности к определенной части 

речи, по составу. Одно слово с разными окончаниями. Одно окончание у разных слов. 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: основы, корня, 

окончания, приставки, суффикса, постфикса -ся (-сь). Образование слов способом сложения основ 

(сложные 

слова). Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах. Разбор слова по 

составу. Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Образование новых 

слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

двойными согласными (в соответствии с изученным). Правописание слов с непроверяемыми 

гласными и согласными в корне слова. Правописание гласных и согласных в неизменяемых на 

письме приставках, в том числе в приставках с гласными о, а. Практическое ознакомление с 

приставками на з и с. 
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Звуки, буквы. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные, согласные звонкие, глухие, 

шипящие, 

всегда твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических 

чередованиях звуков. 

Орфография. Слабая и сильная позиции гласных и согласных звуков. Орфограммы 

(обозначены выше). Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря.  

№

 п.п 

Наименование 

разделов  

Количество 

часов на 

раздел 

(с учетом 

резервных) 

Контрольные 

работы 

Проектн

ые 

работы 

Развити

е речи 

1

1 

Предложение 4    

2

2 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

9 1дикт  1 соч 

2

3 

Корень 4  1 1 изл 

2

4 

Корень и 

суффикс 

8    

2

5 

Приставка 5    

2

6 

Приставка и 

предлог 

4 1 сп  1 соч 

2

7 

Окончание 5 1 дикт   

2

8 

Основа 4   1 изл 

2

9 

Слова с 

двойными согласными 

3    

2

10 

Сложные слова 4 1 дикт   

2

11 

Парные 

согласные звуки в 

середине слова 

9 1 дикт  1 соч 

1 изл 

2

12 

Слова с 

непроизносимыми 

согласными 

6 1 дикт  1 соч 

2

13 

Словоизменение 

и словообразование 

4  1  

2

14 

Изменение имен 

существительных по 

падежам 

5   1 изл 

2

15 

Три склонения 

имен существительных 

7 1 дикт  1 соч 

2

16 

Первое 

склонение имен 

существительных 

13 1 сп 

1 дикт 

 1 изл 
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2

17 

Множественное 

число имен 

существительных 1-го 

склонения 

3   1 соч 

2

18 

Второе 

склонение имен 

существительных 

6 1дикт   

2

19 

Второе 

склонение имен 

существительных 

мужского рода на -й 

2   1 изл 

2

20 

Правописание О 

и Е в окончаниях 

существительных после 

букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук 

[ц] 

3    

2

21 

Второстепенный 

член предложения - 

дополнение 

2    

2

22 

Склонение имен 

существительных 

мужского рода во 

множественном числе 

3   1 изл 

2

23 

Второе 

склонение. Склонение 

имен существительных 

среднего рода 

2   1 соч 

2

24 

Второстепенный 

член предложения - 

определение 

4 1дикт  1 изл 

2

25 

Однородные 

члены предложения 

2  1  

2

26 

Соединительные 

союзы И, ДА. Запятая 

при однородных членах 

предложения (2ч) 

2   1 соч 

2

27 

Третье склонение 

имен существительных  

2    

2

28 

Множественное 

число имен 

существительных 3-го 

склонения 

2 1 спис   

2

29 

Мягкий знак на 

конце существительных 

3-го склонения 

2 1 дикт   

3

30 

Имя 

числительное 

2   1 изл 

3

31 

Текст 5    

 Итого: 136ч 10 дикт 

3 спис 

3пр 8 соч 

9 изл 
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Содержание обучения в 4 классе. 

    Грамматика и орфография 

    Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях (на  ознакомительном 

уровне). 

Обобщение сведений о видах предложений (нераспространенные, распространенные, простые, с 

однородными членами). 

Прямая речь. Кавычки перед прямой речью и после нее. Написание большой буквы в прямой речи 

(на ознакомительном уровне). 

     Местоимение. Общее понятие о местоимении. 

Личные местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица в форме единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Предлоги перед личными местоимениями. 

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Суффикс  - л в глаголах прошедшего времени. 

Неопределенная форма глагола. Суффиксы глаголов неопределенной формы -ти, -ть и глаголы на 

-чь. 

Понятие о частицах (на ознакомительном уровне). Отрицательная частица не, правописание не с 

глаголами. 

I и II спряжения глаголов. Глаголы-исключения. Правописание личных окончаний глаголов. 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе. 

Неопределенная форма -ться и 3-е лицо -тся глаголов. 

      Наречие (на ознакомительном уровне). 

Значение наречий (на ознакомительном уровне). Образование наречий от косвенных падежей 

существительных (кругом, сначала), от прилагательных с помощью суффиксов о и е. 

Правописание наречий: о и е на конце наречий (горячо, певуче), на конце наречий с приставками с-

, из-, до- (справа, издалека, докрасна), о на конце наречий с приставками в-, на-, за- (вправо, 

налево, засветло). 

     Второстепенный член предложения -обстоятельство (ознакомление). 

Склонение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

     Правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Образование прилагательных от основ имен существительных при помощи суффиксов –ск-, -н-, -

ист-                                                                                                                                                                                

      Связная речь 

      Устная речь 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой 

высказывания. 

Учебно-деловая речь. Правильное расположение пунктов плана, данных к научно-популярной 

статье. 

Группировка предложений текста вокруг главных мыслей и членение текста на части. 

Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

      Письменная речь 

Текст. Определение темы текста и основной мысли; смысловые связи между частями текста. 

Структура построения текста: зачин, средняя часть, концовка. 
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Расширение опыта построения текста. Термин «композиция текста» (соотношение и взаимное 

расположение частей, обусловленное содержанием и назначением произведения). Составление 

содержательного и стилистически точного продолжения к тексту (рассказ, сказка, описание, 

рассуждение и т.д.). Письменные изложения. 

Различные виды объявлений: почтовые бланки (переводов, телеграмм, посылок, конверты); 

инструкции; заявления. 

Собственные сочинения учеников (репродуктивные, творческие: «Мой лучший друг», «Если бы я 

был волшебником», «Уж небо осенью дышало»,   «Волшебница зима» и т.д., а также по картинам 

И.И. Левитана, А.А. Пластова, В.Г.Перова и других художников. 

Предварительный отбор материала для сочинения. Использование словарей, газет, 

журналов.Составление плана к собственному сочинению. 

Анализ детьми написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений при изучении различны учебных дисциплин. 

 

                          Требования к уровню подготовки обучающихся 

Фонетика 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: классификацию звуков и букв; 

уметь: анализировать звуки речи, произношение и написание слов; 

Морфология  

Местоимение 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

личные местоимения, склонение местоимений; предлоги перед местоимениями;  правописание 

местоимений с предлогами;  

правило обозначения гласных и согласных в приставках; 

уметь:  

распознавать местоимения, определять их число и лицо; 

писать раздельно местоимения с предлогом; 

употреблять местоимения в устной и письменной речи;  

распознавать приставки и предлоги; 

правильно писать гласные и согласные  в приставках.                          

Глагол 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

особенности изменения глаголов в будущем времени;  

изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам; 

понятие о неопределенной форме глагола; 

роль неопределенной формы глагола в предложении;  

образование глаголов в прошедшем времени;  

правописание частицы НЕ с глаголами; 

понятие о спряжении; определение спряжения глаголов;  

признаки 1 и 2 спряжения глаголов; глаголы-исключения;  

личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения; 

правописание -тся и –ться в 3 лице глаголов;  

правописание Ь во 2 лице глаголов; 

уметь: 
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изменять глаголы по временам, лицам и числам; 

определять время, лицо и число глаголов;  

правильно выделять и писать личные окончания глаголов;  

находить и образовывать глаголы в будущем простом и сложном времени;  

различать глаголы настоящего и будущего времени;  

разбирать глаголы по составу;  

находить основу глаголов неопределенной формы; 

распознавать и правильно употреблять глаголы неопределенной формы; определять спряжение по 

неопределенной форме; 

правильно писать частицу НЕ с глаголами; отличать возвратные глаголы; 

писать глаголы с суффиксом –сь(-ся); писать Ь во 2 лице глаголов; 

писать –ться в неопределенной форме и –тся в 3 лице глаголов; 

употреблять глаголы в письменной и устной речи. 

Наречие 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

значение наречий, их образование; 

правописание суффиксов на конце наречий, правописание наречий с приставками; 

уметь:  

употреблять наречие, ставить вопросы к наречиям, определять их; 

образовывать наречия от прилагательных, существительных; 

правильно писать наречия. 

Имя прилагательное 

В результате изучения темы обучающийся должен  

знать/понимать: 

особенности склонения имен прилагательных  мужского, среднего и женского рода;  

правописание окончаний прилагательных в единственном и множественном числе;  

способы образования имен прилагательных; 

уметь:  

распознавать падежи прилагательных;  

склонять имена прилагательные; образовывать имена прилагательные; 

правильно писать падежные окончания прилагательных в единственном и множественном числе;  

употреблять прилагательные в устной и письменной речи; 

подбирать к прилагательным слова, близкие и противоположные по значению.   

 

Синтаксис и пунктуация 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

понятие сложного  предложения; признаки сложного предложения;  

способы соединения простых предложений в сложном; 

союзы в сложных предложениях; признаки сложного предложения; 

виды связи в сложном предложении, виды сложных предложений. 

второстепенные члены предложения: дополнение, определение и обстоятельства места, времени, 

образа действия;  понятие прямая речь; 

уметь: 

выделять второстепенные члены предложения: дополнение и определение; 

производить разбор предложения по членам предложения и частям речи; определять предложения 
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по цели высказывания и по интонации; 

выделять главные и второстепенные члены предложения; 

составлять из слов и по схеме предложения; распознавать виды предложений; 

ставить знаки препинания в сложных предложениях и  в простых с однородными членами; 

различать сложное  предложение и предложение с однородными членами; 

находить определения, дополнения и обстоятельства места, времени, образа действия; 

находить прямую речь в письменной и устной речи; 

расставлять знаки препинания при написании прямой речи. 

 

Связная речь 

В результате изучения темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

определение текста, типы и структуру текстов;  

признаки текста; стили речи; 

уметь:  

находить главную мысль текста, разбивать текст на части, озаглавливать части текста; отбирать 

материал к сочинению; составлять план к собственному сочинению;  

писать различные виды объявлений; распознавать стили речи; 

писать изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения; 

писать сочинения повествовательного характера; 

пользоваться словарями и справочной литературой. 

В результате изучения русского языка обучающийся 4 класса должен 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

работы со словарем (алфавит); 

соблюдения орфоэпических норм; 

создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 

школьника тематике; 

овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

 повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность,    поздравительная открытка, 

письмо другу). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно – программа по литературному 

чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, 

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

результатам. 

 Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся.  
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Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными 

видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее 

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения  

в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося  

на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного 

чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

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, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий  

в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных 

задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
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деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

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

100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного 

чтения во 2 классе 102 ч (3 ч в неделю), а в 3-4 классах рекомендуется отводить по 102 часов (3 

часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте       Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 
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народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», 

литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

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

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

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.Произведения для чтения: К.Д. 

Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк 

«Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и 

другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. 

Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных – 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 
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Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

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

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

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

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой 

проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 
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 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных 
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видах художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
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совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

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

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 

слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
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алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Определение вида 

чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. Осознание 

диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на 

заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, системы героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную тему 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей научно-

популярных текстов. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Отбор слов, 
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выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Описание места действия. Понимание содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение эпизода, 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли 

каждой части и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, периодическое 

издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. 

Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. 

Как найти нужное. Знакомство со словарями и справочниками, детскими журналами и другими 

периодическими изданиями. Любимая книга. Любимый писатель. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: живопись, 

музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. Отличие литературы 

от других видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития действия, 

выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование художественных 

приемов для создания образа в художественном тексте). 

Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как говорит 

литература. Представление о теме литературного произведения. Выражение словом красоты мира, 

разнообразия чувств, опыта человека. 

Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. 

Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и человек. Образ 

человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. Чувства, переживания и их 

изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, понятие о точке зрения автора. 

Художественный вымысел и его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как глубже и 

точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение словом. Зарисовки с 

натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устное народное творчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, прибаутка, 

небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое мастерство народа, 

мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за 

ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры (без 

термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибауток, небылиц, считалок, загадок, 

скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных сказок. 

Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. 

Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные 

эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За 
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что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира волшебной сказки. Волшебные 

помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и цвета. Некоторые черты древнего 

восприятия мира, которые отразились в волшебной сказке (возможность превращения человека в 

животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. Единые 

законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации, развязки. 

Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних бытовых 

сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторская литература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных 

особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее связь с народной сказкой. Сказка 

в стихах. Использование сюжетов народных сказок. Использование композиционных 

особенностей народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), особого ритма, 

характерного для народного творчества (повтор речевых конструкций и слов), сюжетных линий, 

характерных для народных волшебных сказок. Дна мира: земной и волшебный; волшебный 

помощник, волшебный цвет и волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной сказки и 

рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру героя, 

современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры художественной 

литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. Средства выражения 

авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения, 

их имена и портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и речь. 

Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими видами тропов: 

сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за неточными 

рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых событий, 

достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. 

Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 

портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 

позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. Способность поэзии 

выражать самые важные переживания: красоты окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, 

любви. Способность поэзии создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое 

мировосприятие, выраженное в прозе. 

Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет (определение), 

гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, звукопись. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

  

 



43 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНЦУ 

ВТОРОГО КЛАССА 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 

- о поэзии как об особом взгляде на мир; 

- о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки); 

1. знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

-имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

-имена 2-3 современных писателей (поэтов); название и содержание их произведений, 

прочитанных в классе; 

- названия и содержание нескольких произведений любимого автора; 

2. уметь: 

-читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; 

-определять тему и выделять главную мысль произведения; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем). 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Раздел «Виды речевой деятельности»включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему 

и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, 

тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с 

использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои 

жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 

высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль 

текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности»включает в себя работу с разными видами 

текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-
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популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; выделять 

главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа предусматривает знакомство 

ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 

справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на 

основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения»реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценностей 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–10 

лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)»является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии) 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного 

чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). 

Письмо (культура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного владения 

устной и письменной речью; формирование умений целенаправленного доказательного 

высказывания; творческого отношения к устной и письменной речи. Умение вести диалогическое 

общение: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
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Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по предложенной теме или в виде 

ответа на вопрос. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку, использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение). Минисочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 

отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, учебных, 

научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части. Умение 

работать с разными видами информации. 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или 

небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Самостоятельное 

воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный (с цитированием), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, 
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выражений, позволяющих со ставить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных прочитанных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы 

поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к родине в классической и современной литературе, 

литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающем мире и внутреннем 

мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды информации в книге с опорой 

на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный материал книги. Типы изданий: 

произведение, 

сборник, собрание сочинений, периодические издания, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества. Общее представление о 

новом типе отношений человека и мира. Зависимость человека от природных сил и стихий в ми_ 

фе, пафос борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами свое отечество). Илья 

Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. Основные герои русских былин. 

Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность 

завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных народов. От 

победы с помощью магической силы _ к торжеству ума, смекалки. 

Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказкой и отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о 

животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора. 

Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Школа народной 

мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения 

нравственной оценки в пословице (иносказание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы 

разных народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность пословиц в современной жизни 

и в произведениях авторской литературы. Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение 

фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 
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географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебную сказку и былину. 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних басен, перечисления 

действий персонажей к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение пословицы как прототип 

морали басни. Басня как жанр, объединяющий разные типы повествования. Отношение к 

изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная авторская оценка, заключенная в 

морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, поэзии . драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор жанра и интонации 

повествования как средство выражения авторского отношения. Выработка жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. Путешествия, 

превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. 

Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и речи. Развитие характера во 

времени. Нравственные коллизи повести, работа героя по преодолению своих недостатков. 

Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; сложность характера 

героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя. Отличие авторской 

точки зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. 

Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе 

поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской-поэзии. Сюжет разворачивания 

переживания. Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Формирование представления о 

разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, 

сравнения, антитезы (контраста); использование повтора и риторических вопросов для создания 

образа. Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и проблематика, герои и 

характерные приемы изображения). 

Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок. Наблюдение за особенностями 

драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): деление 

текста на действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, авторских 

комментариев - ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом произведении: основной 

текст пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения авторского отношения к 

изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская позиция, выраженная устами 

героя. 

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование; 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Круг чтения четвертого года обучения 

Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, поговорки. Мифологические 

сюжеты Древней Греции. Подвиги Геракла. 

Былины 

«Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья 

Муромец»*, «Никита Кожемяка», «Садко»*. 

Русские народные волшебные и бытовые сказки 

«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Марья Моревна»*, «Иван крестьянский сын и 

чудо-юдо»*, «Семь Симеонов»*, «Что дальше слышно», «Кашица из топора», «Как Иван-дурак 

дверь стерег», «Мена»*, «Как мужик гусей делил»*, «Петухан Куриханыч»*. 

Классики русской и зарубежной литературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, А. Баратынский, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Блок*, С. 

Есенин*, К. Бальмонт, В. Хлебников, И. Бунин, М. Цветаева, А. Ахматова, В. Маяковский*, Саша 

Черный, Н. Асеев,А.К. Толстой, Д. Кедрин, Н. Рыленков*.И. Крылов «Слон и Моська»; М. 

Лермонтов «Бородино»; Н. Некрасов «Крестьянские дети»; А.К. Толстой «Илья Муромец». А. 

Чехов «Ванька», «Белолобый», «Каштанка»*; А. Толстой «Детство Никиты»*;С. Аксаков 

«Детские годы Багрова_внука»*;Л. Андреев «Петька на даче»; А. Куприн «Мысли Сапсана о 

людях, животных, 

предметах и событиях», «Слон»; Саша Черный «Дневник фокса Микки»; Л. Чарская «Сказки»*. 

В. Гюго «Гаврош»*; М. Метерлинк «Разум цветов»*; Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец»*. 

Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести 

Братья Гримм «Маленькие человечки»*;Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий 

утенок»*, «Русалочка»*, «Елка»*, «Чайник»*; Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; 

В. Гауф «Карлик Нос»*; О. Уайльд «Мальчик-звезда»*;Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»*. 

С. Маршак «Двенадцать месяцев»; П. Бажов «Огневушка-Поскакушка»; С. Прокофьева «Лоскутик 

и Облако». 

Современная русская и зарубежная литература 

С. Маршак, Б. Заходер, Ю. Мориц*,М. Бородицкая, В. Берестов, Тим Собакин*,Н. Матвеева, Д. 

Самойлов*, В. Соколов*,Б. Окуджава*, Ю. Левитанский*, Н. Матвеева, К. Некрасова*. 

М. Пришвин «Земля показалась», «Старый гриб»*; К. Паустовский «Барсучий нос»*, «Резиновая 

лодка»*; Г. Скребицкий «Счастливый жучок»*; Ю. Яковлев «Мама»; В. В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок!», 

«Куриный бульон»; Н. Носов «Трудная задача»; Ю. Коваль «Самая легкая лодка 

в мире»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Лисичка»; Ф. Кривин «Часы, 

минуты, секунды»; Л. Петрушевская «Сказки»*; Ф. Искандер «Рассказы»*.Дж. Родари 
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«Джельсомино в Странелжецов»*; О. Пройслер «Маленькое Привидение»*; Т. Янссон «Ель», 

«Приключения Муми-Тролля»*.Японские трехстишия. 

Приключения и фантастика 

В. Крапивин «Старый дом»; В. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»*; 

Е. Велтистов «Приключения Электроника»; А. Мошковский «Пятеро в звездолете»; 

Ю. Сотник*, В. Железников*, Л. Кассиль*,Л. Лагин «Старик Хоттабыч»*; К. Булычев 

«Приключения Алисы»*.М. Твен «Приключения Тома Сойера»*;Д. Дефо «Робинзон Крузо»*; Д. 

Свифт «Путешествие Гулливера»*; Р. Брэдбери «Р - значит ракета»*. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (бурятский) язык». 

33.1. Рабочая программа по учебному предмету "Родной (бурятский) язык" (предметная 

область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") (далее соответственно - 

программа по родному (бурятскому) языку, родной (бурятский) язык, бурятский язык) разработана 

для обучающихся, владеющих и (или) слабо владеющих родным (бурятским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (бурятскому) языку. 

33.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (бурятского) языка, 

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

планируемых результатов. 

33.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

33.4. Планируемые результаты освоения программы по родному (бурятскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

33.5. Пояснительная записка 

33.5.1. Программа по родному (бурятскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Родной (бурятский) язык, изучаемый на уровне начального общего образования, 

представляет собой часть единого целого и преемственно связан с изучением бурятского языка на 

дошкольном уровне, а также на последующих (основном, среднем) уровнях общего образования. 

Обучающиеся учатся бегло и осознанно читать, правильно писать на родном (бурятском) 

языке, свободно говорить на нем, с легкостью воспринимать и понимать направленную бурятскую 

речь, а также изучают теорию родного (бурятского) языка. 

33.5.2. В содержании программы по родному (бурятскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: "Звуки и буквы", "Слово", "Части речи", "Предложение", "Текст", 

"Орфография", "Письмо". 

33.5.3. Изучение родного (бурятского) языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание национального своеобразия родного (бурятского) языка, усвоение элементарных 

сведений о языке как носителе культуры народа; 

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному 

(бурятскому) языку, а через него - к культуре своего народа; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного бурятского литературного языка; 

усвоение первоначальных знаний о бурятском языке как системе. 
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33.5.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (бурятского) языка, - 

260 часов: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, 

отведенного на изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу изучения родного языка. 

33.6. Содержание обучения в 1 классе 

         Тайлбари бэшэг 

Эхин hургуулиин шухалын шухала зорилго хадаа үхибуудые hайнаар уншуулжа, зубөөр 

хэлүүлжэ ба бэшүүлжэ hургаха; арадайнгаа аман уран зохёолдо, Эхэ орондоо, турэhэн тоонто 

нютагтаа, түрэлхи хэлэндээ, түрэл арад зондоо, бэшэшье яhатанда дуратайгаар хүмүүжүүлхэ; арад 

зонойнгоо hайн hайхан ёhо заншалнууд ба сэсэн мэргэн hургаалнуудые ойлгуулха г.м. 

Дээрэ хэлэгдэhэн зорилгонуудые бэелүүлхэ хэрэгтэ түрэлхи хэлэнэй үүргэ сэгнэшэгүй ехэ 

гээшэ. 

Эхин шатын болон дунда hургуулиин эхин классуудта үзэгдэхэ буряад хэлэнэй программа 

гол шухала гурбан булэгhөө бүридэнэ: 

Грамотада hургалга ба хэлэлгэ хүгжөөлгэ. 

Фонетикэ, лексикэ, грамматика ба хэлэлгэ хүгжөөлгэ. 

Литературна уншалга ба хэлэлгэ хүгжөөлгэ. 

Дээрэ хэлэгдэгшэ гурбан бүлэгүүд үзэгдэхэдөө, хэлэлгэ хүгжөөлгэтэй тон нягта 

холбоотойгоор, тэрэнэй үндэhэ hуури дээрэ бэелүүлэгдэхэ болоно. 

Эхин классуудта буряад хэлэ зааха гол зорилгонууд гэхэдэ: 

1. hурагша бүхэниие зүбөөр, hайнаар, уран гоёор, удхыень ойлгуулан уншуулжа hургаха; 

2. эли тодоор, ойлгосотойгоор хэлүүлжэ, алдуугүйгөөр, сэбэр гоёор бэшүүлжэ hургаха; 

3. үхибүүн бүхэниие ном уншаха дуратайгаар хүмүүжүүлхэ; 

4. үхибүүдэй аман хэлэлгые баяжуулха, ухаан бодолыень хүгжөөхэ методическа 

аргануудые хэрэглэхэ; 

5. оршон тойронхи юумэнууд тухай hурагшадай мэдэсые улам саашань үргэдхэхэ 

(хүнүүдэй ажал хүдэлмэри, олониитын ажабайдал г.м.) 

 

БУРЯАД ХЭЛЭН (66 ч) 

Грамотада һургалга ба хэлэлгэ хүгжөөлгэ  

          Бэшэлгэдэ һургалга  

          Уншалга ба хэлэлгэ хүгжөөлгэ  

 

ГРАМОТАДА ҺУРГАЛГА БА ХЭЛЭЛГЭ ХҮГЖӨӨЛГЭ 

Грамотада hургалгын бэлэдхэлэй хэшээлнүүдые хэжэ дүүргээд, саашадаа үзэглэлэй үедэ 

хэгдэхэ ёhотой грамотада hургалгын болон хэлэлгэ хүгжөөлгын хүдэлмэри ябуулагдажа эхилхэ 

болоно. 

Одоол эндэhээ эхилжэ, үхибүүдые буряад хэлэнэй бүхы абяан ба үзэгүүдтэй 

танилсуулангаа, уншуулжа, хэлүүлжэ, бэшүүлжэ hургаха тон шухала. Энэ хадаа грамотада 

hургалгын тон харюусалгатай, эгээл шухала хүдэлмэринь болоно гээшэ. 

Абяан ба үзэгүүдтэй hурагшадые танилсуулгын хүдэлмэри hайнаар эмхидхэхын тула багша 

абяанай анализ ба синтез хэхэ арга методые тон тодо hонороор мэдэхэ ёhотой. Абяан ба үзэгые 

анализай ямар арга хэрэглэжэ илгахаб? Тиихэдэ тэрэ танилсуулhан шэнэ абяан ба үзэгөө hөөргэнь 

холбожо, үенүүдые ба үгэнүүдые зохёоходоо, синтезэй ямар аргыень хэрэглэхэ тухайгаа багша 

hайнаар бодомжолжо үзөөд, шэнэ абяан ба үзэгүүдтэй танилсуулха болоно. Грамотада hургажа 
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эхилхэдээ, методикын шухала эрилтые баримталха хэрэгтэй: таба-зургаан наhатай үхибүүдэй 

хэлэлгэдэ оло дахин хэрэглэгдэжэ байдаг абяанууд хамагай түрүүндэ үзэгдэжэ эхилхэ. 

Шэнэ абяан ба үзэгтэй танилсажа, уншажа hурахатайгаа хамта үзэгүүдые, үгэнүүдые, 

мэдүүлэлнүүдые бэшүүлжэ hургаха хүдэлмэри хэшээл бүхэндэ ябуулагдаха болоно. 

Бэшэлгэдэ hургалгын хүдэлмэриие бэлэдхэлэй үедэ эхилхэ хэрэгтэй. Түрүүшын 

хэшээлнүүдтэ бэшэлгын арюун сэбэрые сахиха эрилтэнүүдые зүбөөр дүүргүүлжэ hургаха: 

дэбтэрээ парта дээрээ зуб табиха, карандаш ба ручкаяа зүбөөр бариха, бэшэжэ байхадаа, гараа нэгэ 

жэгдэ хүдэлгэн бэшэжэ hураха заабари ходол үгтэжэ байха болоно. 

Үзэглэлэй үедэ танилсаhан үзэгөө самбарта бэшэжэ харуулха, тиигээд тэрэнээ яагаад 

бэшэхыень харуулжа байгаад, дэбтэр дээрэнь бэшүүлхэ. Тиигээд үзэгүүдые, үенүүдые холбожо, 

үгэнүүдые бэшэдэг болохо, зүгөөр олон үетэй ута үгэнүүдые бэшүүлхэгүй, нэгэ-хоёр үеhөө, 

hүүлээрнь 3-4 үеhөө бүридэhэн үгэнүүдые бэшүүлхэ. Саашаа 3-4 үгэтэй мэдүүлэлнүүдые 

самбарhаа, прописьhоо хараад, буулгажа бэшэдэг болохо ёhотой. 

Грамотада hургажа байхын үедэ бэшэлгын хүдэлмэринүүд илангаяа үзэглэлэй прописьто 

үгтэhэн материалнуудаар хэгдэхэ. Хэблэмэл, бэшэмэл текстhээ үзэгүүдые, үгэнүүдые 

алдуугүйгөөр, сэбэрээр бэшүүлжэ hургаха. Бэлэхэн, 2-3 үетэй үгэнүүдые, 3-4 үгэтэй 

мэдүүлэлнүүдые багшын уншалга доро бэшүүлдэг болгохо. 

Бэшэлгэдэ hургалга уншалгада hургалгатайгаа тон нягта холбоотойгоор ябуулагдаха. 

Уншалга ба бэшэлгэдэ hурахадаа, hурагшад хэдэ хэдэн фонетическэ ба графическа 

ойлгосонуудтай болохо зэргэтэй: абяан, үзэг, аялган, хашалган, түргэн ба удаан аялганууд, хатуу 

ба зөөлэн хашалганууд, зөөлэн хашалганай хойно түргэн ба удаан я, е, ё, ю үзэгүүдые бэшэлгэ, 

зөөлэн тэмдэгээр хашалганай зөөлэниие тэмдэглэлгэ, үгэ соо дифтонгнуудые зүбөөр үгүүлжэ 

hуралга г.м. 

Мүн үгэнүүдые алдуугүйгөөр, сэбэрээр бэшэлгэдэ hурахатайгаа хамта мэдүүлэлэй hүүлдэ 

точко табижа hураха. Һурагшад багшын табиhан асуудалда дүүрэн харюу үгэжэ, өөhэдөө асуудал 

табижа шадаха, hанал бодолоо найруулан хэлэжэ, классайнгаа урда үгэ хэлэжэ шададаг болохо. 

 

Жэлэй һүүлдэ һурагша юу шадаха ёһотойб гэбэл: 

- Багшанарай болон хамта  һураһан й хандалгада харюусаха; 

-  Һургуулидаа болон класс соо үхибүүдээр, ехэ хүнүүдээр хөөрэлдэхэдөө, хэлэлгын журам 

баримталха; 

-Үгүүлэлэй илгарал хоолойгоороо зүб харуулха; 

- Һуралсалай ба һуралсалай бэшэ номуудые хэрэглэхэ; 

- 90 хүрэтэр үгэнүүдтэй текст гүйсэд ойлгожо, уншалгын темп-30-40 үгэ нэгэ минута соо 

уншаха; 

-Хэблэмэл ба бэшэмэл текстнүүдһээ үгэнүүд ба мэдүүлэлнүүдые буулгажа абаха, ехэ ба 

бага үгэнүүдэй холболто зүб 

бэшэхэ; 

- Багшын хэлэжэ үгэдэ зүб бэшэхэ (текст соо 20 үгэ); 

- Үгэнүүдые хэлэхэдэ, тэдэнэй схемэнүүдые бэшэхэ. Хэлэжэ үгэхэдэ мэдүүлэлэй схемэ 

табиха. ӨөҺэдөө мэдүүлэл һанаха;  

-Хэлэлгэн абяануудые шэхээрээ илгаха; 

- Аялган ба хашалган абяануудые илгаха, зөөлэн ба хатуу, хонгёо ба бүдэхи абяануудые 

илгаха;  

-Үгэнүүдые үенүүдтэ хубааха;  

-Үгэнүүдые шэнэ мүртэ зүб таһалха;  Мэдүүлэл хаана эхилнэб, хаана дуһанаб гэжэ мэдэхэ. 

Мэдүүлэл ехэ үзэгөөр эхилхэ, мэдүүлэлэй хойно табиха тэмдэгүүдые (. ? !) зүбөөр хэрэглэхэ. 
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33.7. Содержание обучения во 2 классе 

1. Предложение. 

Предложение как единица языка. Роль предложений. Выделение предложений из звучащей 

речи, письменных источников. Определение главных членов предложения. Повествовательные, 

вопросительные, восклицательные предложения, знаки препинания в конце предложений. 

Составление предложений по предложенной теме, вопросам, картинкам. 

2. Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. 

Слово. Выделение слов из звучащей речи, из написанного текста. Выделение 

самостоятельных слов по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой?". 

Собственные и нарицательные имена. Классификация собственных имен (фамилии, имена, 

отчества людей, клички животных, названия городов, деревень, улиц, гор, рек). Написание 

собственных имен. Этикетные слова. 

Понятие о корне слова. Однокоренные слова, их признаки. Выделение однокоренных слов 

по основному признаку. Различие корней по значению. Называние однокоренных слов, работа со 

словарем. 

3. Звуки и буквы. 

Повторение изученного в 1 классе. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы, краткие, долгие варианты гласных, долгие 

дифтонги, соотношение гласных букв с бурятским алфавитом. Роль гласных звуков в образовании 

слогов, деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Алфавит: понятие. Буквы и звуки. 

Краткие и долгие монофтонги, долгие дифтонги. 

Йотированные буквы е, ё, я, ю, обозначаемые ими звуки (в позиции после согласного, в 

позициях начала слова и слога), роль разделительных мягкого и твердого знаков. 

Основные правила написания гласных букв в основах бурятских слов: закон 

сингармонизма, вокализма, последовательности гласных в слове. Правила написания букв гласных 

в основе слов: y-у, yy-уу, yй-уй, ии-ы, ее-ээ. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Произнесение согласных, не встречающихся в исконно 

бурятских словах (в, ф, к, п, ц, щ), соотнесение с бурятским алфавитом. Звуки [б], [г], [д] перед 

глухими согласными и на конце слов, их произнесение и написание. 

Понятие о заимствованных словах, чтение и написание гласного под ударением. Написание 

основ заимствованных слов. Написание кратких гласных [а], [о], [э] на конце основ 

заимствованных слов. 

Знакомство с бурятским орфографическим словарем: структура словаря, алгоритм работы 

со словарем. 

.4. Слово. 

Обогащение словарного запаса посредством составления и (или) придумывания ряда 

однокоренных слов, выделения однокоренных слов из словаря, определения основного значения 

корня однокоренных слов. Применение в речи слов с прямым и переносным значением. 

Выделение из речи и текстов слов в прямом и переносном значении, определение значений слов. 

Работа с бурятским толковым словарем. Отгадывание загадок, применение в речи пословиц 

и поговорок, составление и (или) отгадывание кроссвордов. 

5. Текст. 

Признаки текста. Отличие текста от предложения, от группы не связанных по смыслу 

предложений. Смысл текста, его название. Функция названия текста, его связь с основным 
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смыслом текста. Подбор к тексту названий. 

Логическое ударение в предложениях. Связь предложений в тексте, роль местоимений тэрэ, 

энэ. 

Композиция текста. Обязательные части текста: начальная, основная, финальная части, их 

выделение в текстах. Нахождение отсутствующих частей текста. Составление текстов по 

предложенной начальной или финальной части. Работа над деформированными текстами. Роль 

абзацев. 

Функционально-смысловые типы речи. Текст-описание, его основные признаки. Текст-

повествование, его основные признаки. План текста. 

Письмо, правила написания письма. Заявление, правила написания заявления. 

Изложение по совместно составленному или предложенному плану, деление текста на 

части. 

6. Письмо. Орфография. 

Чистописание. Отработка и развитие гигиенических и технических навыков письма, 

сформированных в первом классе. Развитие навыков письма от простых соединений, простых в 

написании букв к более сложным соединениям и буквам. Правильное написание букв с 

соблюдением пропорций: высота, длина, ширина, наклон. Самоконтроль и самооценка 

обучающимися результатов письма по определенным критериям. Самостоятельное выявление 

обучающимися ошибок при письме и их коррекция. Переход от письма в косую линию к письму в 

прямую линию. Запись под диктовку слов и предложений и их самостоятельное оценивание с 

позиций правильности, красоты, быстроты. 

Словарные слова: алирhан, амар сайн, арад, баяртай, борбоосгой, боргооhон, Буряад орон, 

бумбэгэ, дабhан, долгин, дэбтэр, жэргэмэл, жэрхи, зоехэй, зэдэгэнэ, миисгэй, мянган, нюрган, 

нюЬан, онгосо, Улаан-Yдэ, урьха, yгэрсэ, yльгэр, yндэhэн, yхибyyд хартаабха, хилээмэн, хюмhан, 

хюрее, Ьайндэр, Иармагшан, шаазгай, шэниисэ, элжэгэн, эрбээхэй, эльгэн, юhэн, ялаагана, ямаан, 

ялагар, алфавит, Росси, фамили, класс. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному (бурятскому) языку на уровне 

начального общего образования 

 В результате изучения родного (бурятского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

(бурятского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статуса родного (бурятского) языка в Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе 

с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
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морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых 

способов речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представление о системе родного (бурятского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного 

(бурятского) языка). 

          В результате изучения родного (бурятского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

          У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и 

явления родного (бурятского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

            У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового объекта 
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(речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

            У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

              У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

             У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

              У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок. 

              У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 
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коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по ее 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 Предметные результаты изучения родного (бурятского) языка. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

составлять, дополнять, корректировать предложения, а также оценивать их составление по 

содержательным критериям; 

определять главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

иметь представления о типах предложений, при чтении интонировать их, оформлять при 

письме; 

ставить вопросы к словам, группировать слова по вопросам; 

иметь представление об именах собственных, их написании; 

иметь представление о составе слова, о корне слова, однокоренных словах, их признаках, 

выделять корень, различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки; 

делить слово на слоги и переносить их на новую строку; 

распределять слова по алфавиту; 

понимать роль кратких, долгих гласных и дифтонгов в словах, в изменении смысла слов 

(сана - саана - сайна); 

иметь представления о функциях йотированных букв в слове (в позициях после согласных 

или в начале слова, слога); 

иметь представления о правилах написания букв гласных в основе бурятских слов по 

законам сингармонизма и вокализма гласных, написания кратких y-у, долгих yy-уу, Yй-уй, ы-ии, 

ее-ээ; 

различать твердые и мягкие согласные, иметь представление о способах обозначения 

мягкости согласных; 

иметь представления о произношении согласных [б], [г], [д], занимающих в слове позицию 

перед глухими согласными и на конце слов, и их написании; 

иметь представление о заимствованных словах, о произнесении, прочтении в них гласных 

под ударением, о написании заимствованных слов, оканчивающихся на согласный звук, а также о 

написании заимствованных слов, оканчивающихся на краткий безударный гласный звук; 

различать прямое и переносное значение слов; 

работать со словарем, находить толкование слова в словаре; 

иметь представление о тексте, отличии текста от предложения, выделять части текста 

(абзацы), составлять план, различать типы текстов повествование и описание, составлять 

небольшие тексты-описания или тексты-повествования, а также комбинированные тексты по 

предложенной картинке или темам, записывать их; 

писать подробное изложение текста-повествования по совместно составленному плану. 
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33.8. Содержание обучения в 3 классе 

Раздел I. Абяан ба үзэгүүд ( 15 ч) hуралсалай шэнэ жэлээр. Түрэл hайхан буряад хэлэн. 

Абяан ба үзэгүүд. Алфавит. Йотированна аялганууд Аялганай тааралдал Аялганай нугарал Аялган 

үзэгүүдые зүб бэшэлгэ Yгын хана ээ-эй  үзэгүүдые бэшэхэб: у-ү,уу-үү, уй-үй Yгын хана ии-ы 

үзэгүүдые бэшэхэб Yгын хана өө-ээ  үзэгүүдые бэшэхэб Хашалганай хату ба зөөлэн яажа 

харуулагданаб Шалгалтын хүдэлмэри. Шэнэ үгэнүүдые бии болголго. 

Раздел II.  Yгын бүридэл (14 ч) Түрэл үгэнүүд. Yгын үндэhэн. Түрэл үгэнүүд. Залгабари 

(суффикс) Дабталга. Түрэл үгэнүүд. Мэдүүлэл соо үгэнүүд яажа хубилнаб. Нэгэ түхэлтэй үгэнүүд. 

Yгын гараhан hуури.. Залгалта. Yгын залгалта. Нэгэ түхэлтэй үгэнүүд. Диктант. Дабталга. Алдуу 

дээрэ ажал. Yгын гараhан hуури.. Дабталга. Yгын анхан  hуурида б, л, м, р хашалгануудай удаа 

тодо бэшэ аялгануудые бэшэлгэ. Yгын hурида тодо бэшэ тургэн аялгануудые зүбөөр бэшэлгэ 

Шалгалтын хүдэлмэри. Диктант. 

Раздел  III.  Абтаhан үгэнүүд (4 час) 

  Абтаhан үгэнүүдэй hүүлэй аялгануудые зүбөөр бэшэлгэ Абтаhан үгын hүүлдэ түргэн и 

аялган бэшэлгэ Шалгалтын хүдэлмэри. Диктант. 

Раздел  IV.     Хэлэлгын хубинууд             

 Юумэнэй нэрэ- хэлэлгын хубинууд  (16 ч) 

Хэлэлгын хубинууд Юумэнэй нэрэ- хэлэлгын хубинууд Юумэнэй нэрын нэгэнэй болон 

олоной тоо Юумэнэй нэрын хубилалга-зохидол Нэрын падеж. Нэрлүүлэгшэ. Хамаанай падеж 

Зүгэй падеж Yйлын падеж Зэбсэгэй падеж Хамтын падеж Гаралай падеж Дахуул үгэнүүд 

Шалгалтын хүдэлмэри. Диктант. 

 Тэмдэгэй нэрэ- хэлэлгын хубинууд  (7ч) 

Тэмдэгэй нэрэ хэлэлгэ соо хэрэгтэй гу? Тэмдэгэй нэрэ ямар гэшүүн болоноб? Тэмдэгэй 

нэрэ. Мэдүүлэлэй юрын элирхэйлэгшэ Шалгалтын хүдэлмэри. Диктант. 

Глагол- - хэлэлгын хубинууд (18 ч) 

Yйлэ үгэ (глагол) - хэлэлгын хубинууд Yйлэ үгын анхан hуриин тодо бэшэ аялганууд Yйлэ 

үгын hури, залгалта Yйлэ үгын сагууд Yйлэ үгын мүнөөсаг Yйлэ үгын үнгэрhэн саг Yйлэ үгын 

ерээдүй саг Yйлэ үгэ. Хэлэгшэ - мэдүүлэлэй шухала гэшүүн. Шалгалтын хүдэлмэри. Диктант. 

Дабталга. Хэлэлгын хубинууд. (Юумэнэй нэрэ. Дахуул үгэ. Тэмдэгэй нэрэ. Yйлэ үгэ) 

V.  Мэдүүлэл  (12ч)Мэдүүлэл. Мэдүүлэлэй шухала, юрын гэшүүд    Мэдүүлэлэй ( илгаа)  

янзанууд Хуряангы болон дэлгэрэнгы мэдүүлэлнүүд Мэдүүлэл соохи  үгэнүүдэй холбоо. 

Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд: элирхэйлэгшэ, нэмэлтэ Шалгалтын хүдэлмэри. Диктант. 

 VI.  Хэлэлгын нюусанууд   (10ч)     

 Текст. Гол удха Текстын янзанууд. Домоглол. Зураглал. Бодомжолго. Текстын хубинууд. 

Нэрлэлгэ. Фразеологизмууд. Yгын сэхэ ба шэлжэлhэн удха. Синонимууд. Антонимууд. 

Омонимууд. Хэрэгэй бэшэлгын онсо янзанууд. Шалгалтын хүдэлмэри. Тестовэ даабаринууд.   

 VII. Рефлексивнэ хүдэлмэри  (5 ч)   Абяан ба үзэгүүд. Шүүлбэринүүд. Диктант. 

33.9. Содержание обучения в 4 классе 

Хэлэлгын хубинууд (48ч) 

Хэлэлгын хубинууд: юумэнэй нэрэ, тэмдэгэй нэрэ, глагол, дахуул үгэнүүд. 

ЮУМЭНЭЙ НЭРЭ (20ч).  Юумэнэй нэрын удха шанар ба асуудалнууд.  Юумэнэй 

нэрын нэгэнэй ба олоной тоо. Мэдүүлэл соо ондоо үгэнүүдтэй холболдожо, юумэнэй нэрын 

һүүл залгалтануудые абадаг тухай ойлгосо (асуудануудаар). Дахуул үгэнүүдые зүбөөр 

хэрэглэхэ дадалтай болохо. 

ТΥЛӨӨНЭЙ НЭРЭ (5ч) 
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ГЛАГОЛ (8ч). Глаголой удха шанар ба асуудалнууд. Глаголой һуури ба залгалта тухай 

юрэнхы ойлгосо үгэхэ. 

Мэдүүлэл соо глаголнуудые  зүбөөр хэрэглэжэ һураха. Адлирхуу ба харша удхатай 

үгэнүүд. Глаголнуудые хэлэлгэ соо, бэшэлгэдэ хэрэглэжэ һураха. 

Морфологическа шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

         ТЭМДЭГЭЙ НЭРЭ (5ч).  Тэмдэгэй нэрын удха шанар ба асуудал. Тэмдэгэй нэрэнүүдые 

хэлэлгэ соо, бэшэгтэ хэрэглэжэ һураха. Текст, шүлэг сооһоо тэмдэгэй нэрэнүүдые оложо 

шадаха. 

         ТООГОЙ НЭРЭ (5ч) 

         НАРЕЧИ  (5ч) 

Мэдүүлэл (15ч). 

Хоёрдохи класста  үзэһэнөө дабталга. Юрэ хөөрэһэн, асууһан, шангадхаһан 

мэдүүлэлнүүд. Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд: нэрлүүлэгшэ ба хэлэгшэ гэһэн терминтэй 

танилсалга, мэдүүлэл сооһоо илгажа һураха. 

. Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд тухай юрэнхы ойлгосотой болохо. Удхаараа холбоотой паар 

үгэнүүдые илгажа, үзэһэн грамматическа формонуудые хэрэглэн, мэдүүлэл зохёожо, тэрэнээ 

дэлгэрэнгы болгохо шадабаритай болохо. 

Синтаксическа шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

Υзэһэнөө дабталга (5ч) 

 Һуралсалай жэлэй һүүлдэ 4- дахи классай һурагшад иимэ 

мэдэсэ ба дүршэлтэй болоһон байха: 

− аялганай тааралдал, һубарил ба нугаралые, үгын һуури ба залгалтые, үндэһэн ба 

суффиксые, үзэһэн хэлэлгын хубинуудые, мэдүүлэлэй шухала ба юрын гэшүүдые. 

  

Һурагшад иимэ шадабаритай болохо: 

− багшын уншажа үгэхэдэ,  50– 70 үгэтэй текстые алдуугүйгөөр, сэбэр гоёор бэшэхэ; 

− үгын һүүлэй ээ- эй, ээ- өө аялгануудые зүбөөр хэрэглэхэ; 

− юумэнэй нэрэнүүдые олоной тоодо зүбөөр хэрэглэхэ;          

       − тэмдэгэй нэрэнүүдые хэлэлгэ соогоо зүбөөр хэрэглэхэ; 

−  мэдүүлэлнүүдэй һүүлдэ асууһан ба шангадхаһан тэмдэгүүдые зүбөөр табижа шадаха; 

− интонаци баримталан, мэдүүлэлнүүдые илгаха; 

− мэдүүлэл сооһоо шухала гэшүүдые оложо шадаха; 

− багшын уншажа үгэһэн текстдэ түсэб өөрөө табяад (50-60үгэтэй), һургалгын изложени 

бэшэхэ 

− багшын хэлэжэ үгэһэн темэдэ гү, али хараһан, дуулаһан юумэн тухайгаа богонихон 

сочинени бэшэжэ шададаг болохо. 
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 ДҮРИМӨӨР ШАЛГАГДАХАГҮЙ ҮГЭНҮҮД 

Аляаһан, амбаар, базаар, баллуур,баржыха, бишыхан,  гулабхаа, гүрөөһэн, гүбээ, 

дальбараа, долёобор, жалжагы, жиихэ, жараахай, замбуулин,зомгоол,игаабари, лимбэ, 

мангир,  мүнөөдэр, нариихан, ниислэл, нягта, найрамдал, онгосо,ооһор, омоли, пүсхэгэр, 

сухаари, сагаалган,тармуур, таабай, түрүүлэгшэ, улаалзай,үбгэжөөл,  үгэрсэ, 

үндэһэн,хандагай, хюмһан, һаалишан, һархяаг,шиидам, шиираг, эрбээхэй, элжэгэн, ээрсэг, 

ээзгэй, юрөөл, юртэмсэ, ямаан. 

Дүрбэдэхи классай һурагшадай хэрэглэхэ номууд: 

• Б.Б. Батоев, Ц.Б. Будаев, В.Ц. Нимацыренова 

Буряад хэлэн Улан - Үдэ «Бэлиг» 2003 

Багшын хэрэглэхэ номууд: 

• Д.Д. Ошоров Буряад хэлэн,уншалга, хэлэлгэ хүгжөөлгэ. Буряад һургуулиин 

программанууд, 1 – 4 классууд Улан - Үдэ «Бэлиг» 2004 

• Э.Р. Раднаев Буряад хэлэнэй фонетикэ Улан - Үдэ «Бэлиг» хэблэл 2007 

• С.Г. Будаин Ж.Д. Жамбуева Я.Ц. Ивахинова Ц.В. Лубсанова Буряад хэлээр 

текстнүүд Улан - Үдэ «Бэлиг»  2006 

• С.Ц. Содномов Диктантнуудай суглуулбари 1 – 4 классууд Улан - Үдэ «Бэлиг» 2002 

• С.Д. Бабуев, С.С. Балагунова, Ц.Ц. Бальжинимаева, Ц.Б. Будаев, А.Н. Содномов  Буряад 

хэлэнэй тайлбари толи 

Улан – Үдэ Буряадай номой хэблэл 1992 

108. Рабочая программа по учебному предмету Литературное чтение на родном 

(бурятском) языке 

108.1. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение на родном 

(бурятском) языке" (предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке") 

(далее соответственно - программа по литературному чтению на родном (бурятском) языке, 

литературное чтение на родном (бурятском) языке) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (бурятским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (бурятском) языке. 

108.2. Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на 

родном (бурятском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

108.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

108.4. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(бурятском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 

108.5. Пояснительная записка 

108.5.1. Программа по литературному чтению на родном (бурятском) языке на уровне 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в 
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создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в образовании и активные методики обучения. 

Литературное чтение на родном (бурятском) языке направлено на формирование у 

обучающихся первоначальных знаний о бурятской литературе, интереса к чтению, культуры 

восприятия художественного текста; на воспитание нравственности, любви к родному краю и 

государству через осознание своей национальной принадлежности. 

Программа по литературному чтению на родном (бурятском) языке служит учителям 

начальных классов основой для разработки авторских рабочих программ по учебному предмету 

"Литературное чтение на родном (бурятском) языке", в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, распределения часов по разделам и 

темам. 

Литературное чтение на родном языке призвано развивать интеллектуально-

познавательные, художественно-эстетические, коммуникативные способности обучающихся, 

формировать важнейшие нравственно-этические представления, приобщать личность к родной 

национальной культуре. 

108.5.2. Изучение литературного чтения на родном (бурятском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование чувства патриотизма; 

формирование читательской и коммуникативной компетентности; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи обучающихся на 

родном (бурятском) языке; 

формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, развитие приемов 

понимания (восприятия и осмысления) текста, обучение универсальным видам деятельности - 

наблюдению, сравнению, анализу; 

приобщение обучающихся к родной литературе как искусству слова через введение 

элементов литературоведческого анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями; 

формирование нравственных и эстетических чувств обучающихся, обучение пониманию 

духовной сущности произведений; 

развитие способностей к творческой деятельности на родном (бурятском) языке. 

108.5.3. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (бурятском) языке, - 112 часов: в 1 классе - 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа 

(1 час в неделю), в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, 

отведенного на изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная итоговая 

аттестация, в пользу изучения литературного чтения на родном языке. 

108.6. Содержание обучения в 1 классе 

Мүшэхэн  

Уншалга ба хэлэлгэ хүгжөөлгэ  

Дабталга  

1

-2 

Эхэ ором  

Түргэн ба 

удаан аялганууд  

Эрэ, эмэ, 

эрсэ аялганууд 

1. Ц.Д. 

Дондокова Эхэ 

ором! 

2. Түргэн ба 

удаан аялгануудые 

дабталга. Эрэ, эмэ, 

Эхэ орон 

тухайгаа мэдэхэ. 

Түргэн ба 

удаан аялгануудые 

илгаруулжа зүбөөр 

үгүүлхэ, бэшэжэ 

Н(35) 

(Үзэглэл) 

Н(с3,4) 

А.д(с4) 

1.Түрүүшын 

мүртэ А,а 
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эрсэ аялганууд 

3.  

Мэдүүлэлнүүдые 

уншахадаа, үгэнүүд 

соо байһан 

сонхонууд соо 

таараха түргэн ба 

удаан аялгануудые 

табиха.  

4. Ребусүүдые 

таагты: оодон, ула, 

үүдэн, шугы. 

5. . Бэшэлгэ 

дээрэ хүдэлэлгэ 

шадаха. 

 Эрэ, эмэ, 

эрсэ аялганууд 

тухай илгаруулжа 

хэрэглэхэ 

Мэдүүлэл 

зохёожо шадаха 

 

үзэгүүдые үхибүүд 

бэшэхэ. 

2. «А» 

үзэгөөр эхилһэн 

юумэнүүдые 

нэрлэгты. 

3.Зурагууды

е шэрдээд, шугам 

соо бэшэгты. 

4. 

Юумэнүүдые 

нэрлээд, бэшэгты. 

Үгэнүүдэй илгаае 

ологты (одон-

оодон, тэхэ-тээхэ) 

3 Сэсэгмаа  

Түргэн ба 

удаан аялганууд 

1.Зурагаар 

ажал ябуулха. 

2.  «Сэсэгмаа» 

гэжэ рассказ 

уншалга, 

асуудалнуудта 

харюусалга 

3.  

Хоргодоһон 

үгэнүүдые олохо 

гэһэн даабари 

үгтэнэ: нэгэн, ула, 

үдэр, уур, буу, үлэн, 

луу. 

Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо,зурагай 

удхаар хөөрэжэ 

шадаха, рассказ 

уншаад удхыень 

хөөрэжэ шадаха. 

Түргэн ба 

удаан аялгануудые 

илгаруулжа зүбөөр 

үгүүлхэ, бэшэжэ 

шадаха 

Н(с5) 

А.д(с5) 

Ц.Д. 

Дондоковагай 

шүлэг 

уншаха.хүбүүн хэн 

гэжэ нэрэтэйб? 

Бэшэгты 

1. . «А» 

үзэгөөр эхилдэг 

хүнэй нэрэнүүдые 

бэшэгты. 

Жэшээнь:Аюша, 

Алёна, Андрей, 

Анна г.м. 

2.Дүримтэй 

танилсаха 

3.Мэдүүлэлн

үүдые 

үргэлжэлүүлэн 

бэшэгты  

4 Таабарин

ууд. 

У ба ү 

аялганууд 

 Табан 

хушуу мал 

1. Түргэн ба 

удаану, уу,ү, үү 

аялганууд.  

2. 

Таабаринуудые 

таалга (бүмбэгэ, 

велосипед). 1 

3. Табан 

хушуу мал тухай 

хөөрэлдөөн 

Түргэн ба 

удаан аялгануудые 

илгаруулжа зүбөөр 

үгүүлхэ, бэшэжэ 

шадаха  

Табан хушуу 

мал тооложо 

шадаха, тэдэнэй 

аша туһа тухай 

мэдэхэ 

Н(36) 

(Үзэглэл) 

Таабаринууд 

(мориной туруун, 

үнеэн,  ямаан, 

хонин, тэмээн) 

Н(с6) 

А.д(с6) 

1. 

Юумэнүүдые 
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4. Эрэ, эмэ, 

эрсэ аялганууд 

5. Таараха 

үзэгүүдые табигты 

.6. Үенүүдые 

суглуулжа, үгэ 

болгогты 

7.  Бэшэлгэ 

дээрэ хүдэлэлгэ 

8.  Театр 

наадаха 

Мэдүүлэл 

зохёожо шадаха 

 

нэрлээд, бэшэгты. 

Юун үлүүб? 

2. «Ургы» 

гэжэ мэдүүлэл 

зохёогоод, 

бэшэгты. 

3.Оньһон 

үгэнүүдые 

үргэлжэлүүлэн 

бэшэгты 

5 Таабарин

ууд  

Дифтонг 

аялганууд 

 Буряад 

арадай ёһо 

заншалнууд! 

1. 

Дифтонгнуудые 

дабталга:  

2. зурагаар 

ажал ябуулга 

3.  

асуудалнуудта 

харюусалга. 

4.  Кроссворд 

таалга (нохой, 

шаазгай, эрбээхэй, 

хандагай,хорхой,баа

бгай) 5. Буряад 

арадай ёһо 

заншалнууд тухай 

хөөрэлдөөн 

6.  Морин 

тухай 

 

Дифтонг 

аялгануудые 

илгаруулжа зүбөөр 

үгүүлхэ, бэшэжэ 

шадаха,үгтэһэн 

үгэнүүдээр 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха дадалтай 

болохо Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо,зурагай 

удхаар хөөрэжэ 

шадаха.  

Буряад 

арадай ёһо 

заншалнууд тухай 

мэдэхэ 

Мэдүүлэл 

зохёожо шадаха 

Н(37) 

(Үзэглэл) 

Н(с7) 

А.д(с7) 

1.Ш. 

Нимбуевай 

шүлэгтэй 

танилсаха. 

2. Шүлэг 

сооһоо ай,ой,эй 

дифтонгнуудтай 

үгэнүүдые түүжэ 

бэшэгты. 

3.Зураг 

дээрэхи 

юумэнүүдые 

нэрлэгты. Бүлэг 

болгон хубаажа, 

илган бэшэгты. 

4.Номой 7-

дохи нюурһаа зүб 

болоһон 

мэдүүлэлнүүдые 

бэшэгты 

6 Минии 

төөдэй 

Дифтонг 

аялганууд 

 

Сурхарбаан 

1. Зурагаар 

ажал ябуулга. 

2  «Минии 

төөдэй» гэжэ шүлэг 

уншалга. 

3.  

асуудалнуудта 

харюусалга. 

4.  

Таабаринуудые 

таалга (хайша, зүүн, 

Дифтонг 

аялгануудые 

танижа олохо. 

 Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо,зурагай 

удхаар хөөрэжэ 

шадаха, шүлэг 

уншаад удхыень 

хөөрэжэ шадаха 

Н (38) 

(Үзэглэл) 

Н(с8) 
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ээрсэг). 

5.  

Сурхарбаан тухай 

хөөрэлдөөн 

Зурагай 

удхаар 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёогты 

6.  Театр 

наадаха 

 Буряад 

арадай һайндэр 

«Сурхарбаан» 

тухай мэдэхэ 

7 Һархяаг 

Өө, Ии, ы 

- аялганууд 

 

Сагаалган 

1. Удаан ы, 

ии, өө аялгануудые 

дабталга.  

2. «Һархяаг» 

гэжэ шүлэгтэй 

танилсуулга. 

3.  Жороо 

үгэнүүдые уншажа, 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ.  

4. . Сагаалган 

тухай хөөрэлдөөн 

2. Зурагай 

удхаар 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёогты 

Удаан ы, ии, 

өө аялгануудтай 

үгэнүүдые олохо. 

Удаан ы, ии, 

өө аялгануудые 

зүбөөр үгэн соо 

оруулжа шадаха 

Буряад 

арадай һайндэр 

«Сагаалган» тухай 

мэдэхэ 

Н (39) 

(Үзэглэл) 

Н(с9) 

А.д(с8) 

1.Ехэ 

үзэгүүдыень 

бэшэгты. 

2.Зурлаагай 

орондо удаан ы, ии, 

өө үзэгүүдые 

тааруулжа 

бэшэгты. 

3.Үгтэһэн 

үгэнүүдые 

хэрэглэн, 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёожо бэшэгты. 

4.Үгэнүүдые 

таараха 

зурагуудтайнь 

холбогты. Удхаараа 

һонирхолтой 

холбоо үгэнүүдые 

бэшэгты. 

8 Зүгышье 

хүндэ туһатай 

1. Зурагаар 

ажал ябуулга.  

2. Рассказай 

удхаар хүдэлхэ. 

3.  Кроссворд 

таалга (Зоригто) 

Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо,зурагай 

удхаар хөөрэжэ 

шадаха, шүлэг 

уншаад удхыень 

хөөрэжэ шадаха 

Н(с10) 

А.д(с9) 

1. Үзэгүүдые 

бүлэг болгон 

бэшэгты. 

2.Үгэнүүд 

сооһоо хоргодоһон 

үгэнүүдые оложо 

бэшэгты (аргал,  

гал, ула, ахай, аха, 

урга, ан). 

3.Зурагууды



64 
 

 

е хараад, холбоотой 

үгэнүүдые 

хэрэглэн, 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёогты.Бэшэгты 

гэһэн даабари 

үгэжэ боломоор.  

9 Хүрьһэн 1. Хх, Һһ  

хашалгануудые 

дабталга. 

2.  Рассказай 

удхатай танилсажа, 

ажал ябуулга.  

3.  

Асуудалнуудта 

харюусалга. 

4. Шарада 

таалган:һүн-һүхэ. 

(Тааһан үгэнүүдые 

оруулан, рассказ 

зохёолго) 

  

Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо,рассказай 

удхаар хөөрэжэ 

шадаха 

Н(с11) 

А.д(с10) 

1 

Хоргодоһон  

үзэгүүдые олоод, 

бэшэгты.(Л, С, О, 

Ү, Г) 

2.Юумэнүүд

ые нэрлээд, һ,х  

хашалгантай 

үгэнүүдые 

бэшэгты. 

3.Зурагууды

е зуража дүүргэгты. 

Үгтэһэн үгэнүүдтэй 

мэдүүлэл зохёохо. 

Дуратай 

мэдүүлэлээ 

бэшэгты. 

1

0 

Ф, к, в,п – 

хашалгантай 

үгэнүүд 

1. Пп, Вв, Кк, 

Фф хашалгануудые 

дабталга.  

2. Үгтэһэн 

үгэнүүдые зүбөөр 

үгүүлжэ һурагты. 

3.  

Мэдүүлэлнүүдые 

уншана.  

4. «Хэн 

хэнтэй 

хөөрэлдэнэб?» гэһэн 

наада үнгэргэлгэ. 

5. (Ондоо 

үгэнүүдые нэмэжэ, 

дэлгэрэнгы мэдүүлэл 

болгоно) 

Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо 

Дэлгэрэнгы 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха,хөөрэлдэжэ 

шадаха 

Н(с12) 

А.д(с11) 

1.Ехэ 

үзэгүүдыень 

бэшэгты. 

2.Үгтэһэн 

үзэгүүдээр эхилһэн 

хүнэй нэрэнүүдые 

бэшэгты. 

Үгэнүүдые 

уншагты. 

Шэрдэгты. Бүлэг 

болгон хубаагты. 

1

1 

Таабарин

ууд, жороо 

үгэнүүд. 

1. Цц, Чч, 

Щщ хашалгануудые 

дабталга.  

Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

Н(с13) 

А.д(с12) 

1. Үгтэһэн 
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Щ,ч,ц – 

хашалгантай 

үгэнүүд 

2. Зурагаар 

ажал ябуулга. 

3. Шүлэгэй 

удхатай танилсалга, 

уран гоёор уншалга.  

4. Кроссворд 

таалга (мотоцикл, 

борщ, часы, чеснок).  

5. Жороо 

үгэнүүдые уншалга. 

(Өөһэдөө жороо 

үгэнүүдые зохёожо 

туршалга)  

болохо 

Дэлгэрэнгы 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

үгэнүүдые уншаад, 

ч, ц, щ үзэгүүдтэй 

үгэнүүдые һанагты. 

2.Зурагуудаа

р  мэдүүлэлнүүдые 

зохёогоод, 

бэшэгты. 

3.Ямар үгэ 

үлүүб? Үгэнүүдые 

бэшэгты 

1

2 

Оньһон 

үгэнүүд 

Я, е, ё, ю 

– аялган үзэгүүд 

1. 

Я,яа,ю,юу,е,еэ,ё,ёо 

аялгануудые 

дабталга.  

2. Зурагаар 

ажал ябуулга,  

3. театр 

наадаха.  

4. Оньһон 

үгэнүүдые уншалга, 

удхаарнь хүдэлхэ.  

5. Үгэнүүдые 

уншаад, таараха 

зурагтай холбохо 

(барюул -үүдэн;  

ёлко - Жабар үбгэн; 

яһан - нохой; ямаан -

капуста; елүүр - 

каток). 

Асуудалда 

харюу үгэжэ 

шадаха дадалтай 

болохо 

Дэлгэрэнгы 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

Оньһон 

үгэнүүдые һанажа 

абаха 

Н(с14) 

А.д(с13) 

1.Уншагты. 

Һайнаар 

үгүүлэгты.Илгааен

ь ологты. 

2.Уншагты. 

Энэ текст болоно 

гү? 

Мэдүүлэлнүүдэй 

гуримые тоогоор 

тэмдэглэжэ, текст 

болгоод, бэшэгты. 

(Текст гэжэ юун 

бэ?) 

3.Юумэнэй 

нэрэнүүд соо 

тоогоор заагдаһан 

абяануудые 

хэрэглэн, үгэ 

болгогты 

(яһан).(Тус үгэтэй 

мэдүүлэл зохёогты, 

бэшэгты). 

1

3 

 

 

 

Хатуу ба 

зөөлэн 

тэмдэгүүд 

1. Зөөлэн ба 

хатуу илгаһан 

тэмдэгүүдые 

дабталга. .  

2. Зурагаар 

ажал ябуулга. 

3.  

Мэдүүлэлнүүдые 

уншаха. 

Зөөлэн ба 

хатуу илгаһан 

тэмдэгүүдтэй 

үгэнүүдые мэдэхэ 

Дэлгэрэнгы 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

Оньһон 

үгэнүүдые һанажа 

Н(с15) 

А.д(с14) 

1.А. 

Доноевой шүлэгтэй 

танилсаха. 

2.Зурлаагай 

орондо ь (зөөлэн 

тэмдэг) бэшэгты. 

3.Дүримтэй 
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4. Ребусүүдые 

таалга (арбан – 

арьбан, хурган - 

хурьган, Балжан – 

Бальжан, алгана – 

альган, гурбан - 

гурьба г.м.)  

5. Оньһон үгэ 

уншажа, ажал 

ябуулга 

абаха танилсаха. 

4.Доро 

үгтэһэн үгэнүүд 

сооһоо илгаһан 

тэмдэгтэй 

үгэнүүдые түүжэ 

бэшэгты.(Мэдүүлэл

нүүдые ба 

холбоотой рассказ 

зохёогты.) 

1

4 

Буряад 

алфавит 

1. Буряад 

алфавит. 

2. Таабари 

таалга. (үзэгүүд)  

3. Үзэгүүдые 

тоогой гуримаар 

табижа уншагты. 

4. (Оньһон 

үгэнүүдые хадуужа 

абаха) 

Буряад 

алфавит мэдэхэ. 

Дэлгэрэнгы 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

Оньһон 

үгэнүүдые һанажа 

абаха 

Н(с16) 

А.д(с15) 

1.Эдэ 

үгэнүүдые 

алфавидай 

гуримаар буулган 

бэшэгты. 

2. 

Алфавидай 

гуримаар 

точконуудые 

холбогты. Энэ юун 

бэ? 

3.Үгэнүүдые 

уншагты. Хоёр 

мэдүүлэл 

зохёогоод, бэшэгты 

1

5 

«Һонирхо

лтой модон». 

Могой ба 

эрэ тахяа  

1. 

«Һонирхолтой 

модон». Зурагаар 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ.  

2. Алфавит 

дабталга.  

3. Модон 

дээрэхи аялган ба 

хашалган 

абяануудые 

тэмдэглэһэн 

үзэгүүдые ологты. 

Хоорондоо ямар 

илгаатайб? 

Буряад 

алфавит мэдэхэ. 

Аялган ба 

хашалган 

абяануудые 

тэмдэглэһэн 

үзэгүүдые мэдэхэ 

Дэлгэрэнгы 

мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

Н(с17) 

Н (с59) 

1

6 

Аялганай 

тааралдал 

Тэнэг 

мэлхэй 

1. Аялганай 

тааралдал 

(а,аа,ай,о,оо,ой,у,уу,

уй,я,яа,ё,ёо);  

(и,ии,ы,ю,юу);  

Эрэ, 

эмэ,эрсэ 

аялгануудые 

мэдэхэ, бэшэгэй 

дүрим мэдэхэ, 

Н(с18) 

Н(с59) 

А.д(с16) 

1. Эрэ, 

эмэ,эрсэ 
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(э,ээ,эй,ү,үү,үй,өө,е,е

э) 

2. Үенүүдые 

суглуулжа, үгэнүүд 

болгохо 

(шоргоолзон, 

хараасгай, эрбээхэй, 

ургы, миисгэй) 

 

хэрэглэжэ һураха аялгануудтай 

үгэнүүдые 

аминдань түүжэ 

бэшэгты. 

2.Зурлаануу

дай орондо 

үзэгүүдые табигты. 

3.Ребусүүд: 

үнэгэн, табаг, үһэн. 

 

1

7 

Аялганай 

тааралдал 

Эбээ 

таhарhан гурбан 

Аялганай 

тааралдал 

(а,аа,ай,о,оо,ой,у,уу,

уй,я,яа,ё,ёо);  

(и,ии,ы,ю,юу);  

(э,ээ,эй,ү,үү,үй,өө,е,е

э) 

Эрэ, 

эмэ,эрсэ 

аялгануудые 

мэдэхэ, бэшэгэй 

дүрим мэдэхэ, 

хэрэглэжэ һураха 

Н(с18) 

 Н(с60) 

Үбэлэй мүрнүүд (6 ч) 

1

8 

Үбэл 1. Д. 

Мижидон «Үбэл».  

2. Зурагаар 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ. 

Үбэлэй сагай 

шэнжэнүүдые 

нэрлэхэ. 

3.  Кроссворд 

таалга.(хүйтэн, 

саһан, һалхин, 

мүльһэн). 

       

Үбэлэй 

сагай шэнжэнүүдые 

нэрлэжэ шадаха, 

уран гоёор уншаха 

Н(с19) 

1.Үгтэһэн 

үзэгүүдые һажаажа 

сэбэрээр 

бэшэгты.Үе үеэрнь 

уншагты. 

2.Текстдэ 

нэрэ һанагты. 

Асуудалда 

харюусаад,  

мэдүүлэл бэшэгты. 

3.Таабарину

удые таагаад, 

тайлбарииень 

зурагты.(коньки, 

сана)  

1

9 

Саһан 1. «Саһан» 

гэһэн рассказ 

уншаха. Удхыень 

хөөрэжэ шадаха. 

2. Модон, 

шуурган, хүнжэл, 

малгай гэжэ үгэнүүд 

сооһоо хоргодоһон 

үгэнүүдые олохо 

Рассказ 

уншажа, удхыень 

ойлгохо ёһотой. 

Мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

Н(с20) 

А.д(с18) 

1.Түргэн ба 

удаан а, аа, э, ээ 

абяануудые 

дабтажа, үгэнүүд 

соо точконуудай 

орондо таараха 

аялган үзэгүүдые 

табижа бэшэгты. 

2.Зураг 

хаража , 
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схемэнүүдтэ 

таараха 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёогты. 

Жэшээнь, Бата 

наадана. Бата 

санаар наадана. 

Бата шэнэ санаар 

наадана. Бишыхан 

Бата шэнэ санаар 

наадана. 

3. . Шүлэг 

уншажа, удха 

дээрэнь ажаллаха. 

Саһахануудые 

зураха. Шүлэг 

сээжэлдэхэ. 

2

0 

Баабгай 1.Рассказ 

«Баабгай».  

2.Үгтэһэн 

зураг хараад, рассказ 

уншаад, амитад ба 

шубуудай үбэлжөөн 

тухай хөөрэлдэхэ. 

3.Кроссворд 

таалга.(шандаган, 

хэрмэн, шаазгай, 

үнэгэн, турлааг) 

Рассказ 

уншажа, удхыень 

ойлгохо ёһотой. 

Мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. 

Н(с21) 

  

2

1-22 

Шоно ба 

шандаган 

1.«Шоно ба 

шандаган» (арадай 

онтохон). 

2 Логическа 

сохилто. 

Онтохо 

уншажа, удхыень 

ойлгохо ёһотой. 

Мэдүүлэл зохёожо 

шадаха. Театр 

наадаха  

Н(с22-23) 

2

3 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Һараалжа

н 

Үбэлэй 

байгаали,  үбэлэй 

сагта үхибүүдэй 

наададаг нааданууд, 

зэрлиг амитадай ба 

шубуудай үбэлжөөн. 

 

Үбэлэй 

байгаали, үбэлэй 

сагта үхибүүдэй 

наададаг 

нааданууд, зэрлиг 

амитадай ба 

шубуудай 

үбэлжөөн, тухай 

мэдэхэ.  

Н(с60) 

 

2

4 

Һайхан 

сэдьхэлэй 

һайндэр 

1.«Һайхан 

сэдьхэлэй һайндэр» 

гэһэн текст уншаха 

Буряад 

зонойнгоо һайндэр 

тухай ойлгожо 

Н(с24) 

 А.д(с19) 

1.Үгэнүүд 
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2.оролто 

хөөрэлдөөн 

ябуулагдаха 

3. словарна 

хүдэлмэри хэгдэхэ 

(бүтүү  үдэр) 

4.Үреэл 

хэлэхэ заншалү 

абаха, ёһо 

заншалнууд 

тухайгаа хэлэжэ 

шадаха, үреэл 

сээжэлдэжэ абаха 

сооһоо сагаан 

эдеэнэй 

нэрэнүүдые түүжэ 

бэшэгты. 

2.Үгтэһэн 

үгэнүүдые 

хэрэглэн, 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёогты. 

3. 

«Шэрдэгты»гэһэн 

даабари хэхэ. 

2

5 

Сагаалган  1.«Сагаалган» 

гэһэн шүлэг 4-дэхи 

классай һурагша 

зохёогоо. 

2.Сагаалган 

тухай хөөрэлдөөн 

ябуулагдаха. 

3.Сагаан 

эдеэнэй нэрэнүүдые 

зохёохо. 

4.Сагаан 

эдеэн тухай таабари, 

оньһон үгэнүүдые 

оложо сээжэлдэхэ 

Буряад 

зонойнгоо һайндэр 

«Сагаалган» тухай 

үргэнөөр ойлгожо 

абаха, ёһо 

заншалнууд 

тухайгаа хэлэжэ 

шадаха. Сагаан 

эдеэн тухай 

таабари, оньһон 

үгэнүүдые мэдэхэ 

Н(с25) 

2

6 

12 

жэлнүүд 

1.12 жэлнүүд 

тухай 

хрэлднябуулагдаха 

2.Шүлэгүүды

е уншаха 

3.Буряад литэ 

тухай дэлгэрэнгы 

хөөрэлдөөн 

ябуулагдаха 

12 

жэлнүүдые 

һубарюулан 

нэрлэжэ шадаха, 

өөрынгөө жэл , гэр 

бүлынхидэйнгээ 

жэлнүүдые мэдэхэ 

Н(с26) 

2

7 

Сээр 1.Буряад 

арадай ёһо заншал 

тухай хөөрэлдөөн 

2.Ж. 

Юбухаевай «Сээр» 

гэжэ шүлэгэй удха 

дээрэ хүдэлэлгэ 

3.Ундаа 

харяажа байһан 

уһаяа 

бузарлуулхагүй, 

Буряад 

зонойнгоо һайндэр 

«Сагаалган» тухай 

үргэнөөр ойлгожо 

абаха, ёһо 

заншалнууд 

тухайгаа хэлэжэ 

шадаха 

Н(с27) 
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ургажа байһан модо 

хухалхагүй, ангууд 

ба шубуудые 

гамнаха, наһатай 

үбгэд хүгшэдые 

хүндэлхэ гэһэн ёһо 

заншал үхибүүдтэ 

ойлгуулха 

4.Словарна 

ажал: сээр 

5.Театр 

наадалга 

2

8 

Эхэ орон 1.Манай Эхэ 

орон – Росси. 

2.Заочно 

аяншалга. 

3.Зурагаар 

ажал ябуулалга 

4.Ц-Д. 

Дондокова «Эхэ 

орон» (шүлэг) 

5.Оньһон үгэ 

Эхэ орон 

тухайгаа мэдэхэ  

Н(с28) 

А.д(с20) 

1.Зүүн зүгэй 

арадуудай литын 

12 жэлнүүдэй 

нэрэнүүдые бэшэхэ 

даабари хэгдэхэ 

2.Зураг 

дээрэ хоргодоһон 

амитадые олоод, 

шэрдэхэ. 

3.Жэлэй 

нэрэнүүд тухай 

элдэб рассказууд, 

шүлэгүүд, оньһон 

үгэнүүдые үхибүүд 

оложо, сээжэлдэхэ 

ёһотой 

2

9 

Сэрэгшэ 

болохо гүб? 

1.Эсэгэ 

ороноо 

хамгаалагшад 

2.Э.Дугаров. 

«Сэрэгшэ болохо 

гүб?» гэһэн шүлэгэй 

удхаар ажал ябуулха 

3.Зурагуудай 

удхаар сэрэгшэдэй 

албан тухай 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ 

4.Эсэгэ 

ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайнда 

хабаадаһан үбгэ 

абанар, аха зонууд 

Эсэгэ 

ороноо 

хамгаалагшад ямар 

байха ёһотойб гэжэ 

мэдэхэ 

Эсэгэ 

ороноо хамгаалгын 

Агууехэ дайнда 

хабаадаһан 

нютагайнгаа үбгэд 

хүгшэд тухайгаа 

мэдэхэ ёһотой 

Н(с29) 
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тухайгаа үхибүүд 

материал суглуулжа, 

хэшээлдээ хөөрэлдөө 

үнгэргэнэ 

3

0 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Хүн хара 

гүрөөhэн хоёр 

 

1.Түрэл 

буряад нютаг 

2. Буряад 

арадайн ёһо заншал 

тухай 

3. 

Таабаринууд 

 

 

Эхэ орон 

тухайгаа мэдэхэ  

Буряад 

зонойнгоо һайндэр 

«Сагаалган» тухай 

үргэнөөр ойлгожо 

абаха, ёһо 

заншалнууд 

тухайгаа хэлэжэ 

шадаха 

Н(с61) 

Хабар (7 ч) 

 

3

1 

Хабар 1.Урихан 

хабарнай айлшалан 

ерэбэ (хөөрэлдөөн) 

2.Хабарай 

сагай шэнжэнүүдые 

харуулһан зурагаар 

хөөрэлдөө ябуулха 

3.С.Содномов

. «Хабар» гэһэн 

текст дээрэ 

хүдэлэлгэ 

4.Харша 

удхатай үгэнүүдые 

һаналга тухай 

даабари дүүргэхэ 

5.Хабар тухай 

оньһон үгэнүүд 

(«Хабарай үдэр 

жэлые тэжээдэг», 

«Хабар найрлабал, 

намар улайхаш» 

Хабарай. 

байгаалиин 

үзэгдэлнүүд ба 

хабарай сагай  

шэнжэнүүдые 

мэдэхэ ёһотой 

Харша 

удхатай үгэнүүд 

тухай ойлгожо 

абаха 

Хабар тухай 

оньһон үгэнүүдые 

хэрэглэн рассказ 

зохёожо шадаха 

дадалтай болохо 

Н(с30) 

 А.д(с21) 

1.Үхибүүд 

харша удхатай 

үгэнүүд тухай 

ойлгосо 

абана.Үгтэһэн 

үгэнүүдтэ таараха 

харша удхатай 

үгэнүүдые оложо 

бэшэхэ. 

2.  Оньһон 

үгэнүүдые 

үргэлжэлүүлэн 

бэшэхэ 

 

3

2 

Сэсэгүүд 1.Г.Чимитов 

«Хонхо 

сэсэгүүд»,С.Удаева 

«Ургы», Ж.Зимин 

«Улаалзай» гэһэн 

шүлэгүүд дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2.Зураг 

хаража, зүбөөр 

Нютагайнгаа 

сэсэгүүдые мэдэхэ, 

нэрлэжэ шадаха  

Уран гоёор 

уншажа шадаха 

дадалтай болохо 

Н(с31) 

 А.д(с21) 

3.Сэсэгүүдэ

й нэрэнүүдые ород 

хэлэндэ оршуулжа 

бэшэгты 

4.Сэсэгүүдэ

й зурагуудые 

шэрдэгты 



72 
 

 

үгэнүүдтэйнь 

холбохо гэһэн 

даабари дүүргэхэ 

3

3 

Шубууда

й аша туһа 

1.Д.Ошоров. 

«Шубуудай аша 

туһа» гэһэн текст 

дээрэ хүдэлэлгэ 

2.Зураг дээрэ 

байһан шубуудай 

нэрэнүүдые 

кроссворд соо 

бэшэхэ. Эдэ 

шубуудай 

ажамидарал тухай 

хөөрэлдэхэ 

Шубууд 

хүндэ ямар аша 

туһа хүргэдэг бэ 

гэжэ мэдэхэ ёһотой 

Нютагайнгаа 

шубуудые нэрлэжэ 

шадаха.  

Н(с32) 

 А.д(с22) 

1.Үгтэһэн 

үзэгүүдые бүлэг 

болгон бэшэгты 

2.Шубууд 

тухай таабари 

таагаад, дэбтэртээ 

бэшэхэ 

3.Зурагаар 

ажал ябуулха. 

Үгтэһэн үгэнүүдые 

хэрэглэн, 

мэдүүлэлнүүдые 

зохёохо 

3

4 

Муу 

амата 

1. 

Э.Манзаров. «Муу 

амата» (басни) 

Басни арад 

зоной ажабайдалда 

хоро, һаад 

ушаруулдаг 

хүнүүдэй дутуу 

дундануудые 

наадалжа, 

шүүмжэлжэ 

зохёогдоһон байдаг. 

. «Муу амата» гэһэн 

басни соо Шаазгайн 

дутуу 

дундануудыень, 

илангаяа тэрэнэй 

тэнэгые, эшэхэ 

нюургүй, һэшхэлгүй 

байһаниие харуулна 

2. Ондоо 

баснинуудые 

уншаха, 

һургаалнуудыень 

шүүмжэлхэ, 

3. Оньһон  үгэ  

4. 

Таабаринуудые 

. Һурагшад 

баснинуудай сэхэ 

болон шэлжэһэн 

удхые ойлгожо 

һураха 

 басни 

доторхи зүбшөөл 

онсодхол 

тайлбарилжа 

шадаха болохо 

Н(с33) 
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уншаха 

3

5 

Мартын 8 1.Зурагай 

удхаар рассказ 

зохёохо 

2.Г.Дашабыло

в. «Мартын найман» 

гэһэн шүлэг уншаха 

3.Оньһон үгэ 

«Эжытэй хүн эльгэ 

дүүрэн» 

4.Зурагаар 

ажал хэхэ. Үгтэһэн 

зураг хараад, хүгшэн 

эжы, эхэ эсэгэ ба 

үхибүүдые ологты 

5Өөрынгөө 

гэр бүлэ тухай 

хөөрэхэ 

Имагтал 

Мартын найманай 

үдэр эжыдээ 

туһалха бэшэ, 

харин үдэр бүри 

гэрэйнгээ ажалые 

һурагша бүхэн 

хэжэ байха гэжэ 

ойлгохо ёһотой 

Хүниие 

хайшан гэжэ 

нэрлэхэб гэжэ 

мэдэхэ 

Өөрынгөө 

гэр бүлэ тухай 

хөөрэжэ шадаха 

Н(с34) 

А.д(с23) 

1.Үзэгүүд 

болгогты 

2.Зураг 

хараад, ажал тухай, 

зарим 

мэргэжэлнүүдэй 

нэрэнүүдые буряад 

хэлэндэ оршуулха, 

таараха зурагтайнь 

холбохо 

3

6 

 

 

 

 

Эжын 

һайндэр 

1.Д.Ошоров. 

«Эжын һайндэр» 

гэһэн текст дээрэ 

ажал ябуулха 

2.Үхибүүд 

ямар бэлэг эжыдээ гү 

али эгэшэдээ 

бэлэглэһэнээ 

хөөрэжэ үгэхэ 

3.Театр 

наадаха 

Үхибүүд 

открытка дээрэ 

эжынэртээ 

амаршалга бэшэжэ 

шадаха 

Н(с35) 

А.д(с23) 

3.Мэдүүлэлн

үүдые 

үргэлжэлүүлэн 

бэшэгты 

4.Басагадай 

нэрэнүүдые оложо 

уншагты, бэшэгты 

3

7 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Хүнэй 

нүхэр 

1. Хабарай 

байгаали тухай 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ 

2. Зураг дээрэ 

хүдэлэлгэ, рассказ 

зохёолг 

Хабарай. 

байгаалиин 

үзэгдэлнүүд ба 

хабарай сагай  

шэнжэнүүдые 

мэдэхэ ёһотой 

Н(с61) 

 

3

8 

Зураг  1.Эрхые 

һуранхаар бэрхые 

һура. (зурагууд дээрэ 

хүдэлэлгэ) 

2.Д.Ошоров. 

«Зураг» текст дээрэ 

хүдэлэлгэ 

3.Зурагуудые 

хараад, хүбүүнэй 

һайн муу ябадал 

элирүүлхэ, тобшолол 

Ажал 

дуратайгаар хэхэ 

гэжэ ойлгохо 

ёһотой 

Хүнэй хэһэн 

ажалые гамнаха 

ёһотой 

Һайн ба муу 

ябадал тухай 

ойлгохо 

Н(с36) 

 А.д(с24) 

1.Алфавидай 

гуримаар үзэгүүдэй 

урда ба хойно 

байдаг үзэгүүдые 

бэшэгты 

2.Уншагты. 

Мэдүүлэл бүхэниие 

илгажа бэшэхэдээ, 

эхиндэнь ехэ үзэг, 
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гаргаха һүүлдэнь точко 

табигты 

3.Зураг 

шэрдэгты 

3

9 

Гурбан 

нүхэд 

1.Ш. Нимбуев 

«Гурбан нүхэд» 

гэһэн  шүлэг дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2. Оньһон үгэ 

соо үхибүүдэй эбтэй 

ябаха тухай 

хэлэгдэнэ. 

3.Нүхэсэл 

тухай оньһон 

үгэнүүдые һанаха. 

4.Гурбан 

хүбүүдэй 

нэрэнүүдые тааха. 

5.Өөрынгөө 

нүхэр тухай рассказ 

зохёожо хөөрэхэ. 

 

Үнэн сэхэ 

ябадал, һайхан 

сэдьхэл, ажалда 

дуратай, хоорондоо 

эбтэй эетэй байха 

гэжэ ойлгохо 

ёһотой 

Н(с37) 

А.д(с25) 

1. 

Үгэнүүдые уншаад, 

хэды үетэйб гэжэ 

тоогоор заагты, 

бэшэгты 

2. Дүримөөр 

хүдэлхэ. Эдэ 

үгэнүүдые 

хэрэглэжэ, 

мэдүүлэл зохёохо. 

3. 

Зурагуудые 

харагты, үгэнүүдэй 

тоогоор заагдаһан 

үенүүдые бэшэхэ. 

Үенүүдһээ шэнэ 

үгэ зохёогты. 

(жэргэмэл) 

4

0 

Аягүй 

ушар 

1. Б. Санжин. 

«Аягүй ушар» гэһэн 

рассказ дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2. Үгтэһэн 

зурагууд дээрэ 

хүдэлэлгэ 

3. Үхибүүд 

ариг сэбэрые яажа 

сахихаб гэжэ 

хөөрэнэ. 

Бэеын энхэ 

элүүр юунһээ 

дулдыданаб гэжэ 

ойлгохо ёһотой 

Үгэнүүдые 

үе үеэрнь таһалжа 

шадаха  ёһотой. 

Үгэнүүдые 

шэнэ мүртэ яажа 

оруулхаб гэжэ 

мэдэхэ ёһотой 

Н(с38) 

А.д(с26) 

1. 

Үгэнүүдые үе 

үеэрнь таһалжа, 

бэшэжэ һуралга 

2. . 

Дүримөөр 

ажаллаха 

3. 

Үгэнүүдые шэнэ 

мүртэ яажа 

оруулхаб, тэдэниие 

дэбтэртээ бэшэхэ. 

4. Бутарһан 

үенүүдһээ 

үгэнүүдые 

суглуулха, 

жэшээнь: кукла. 

4

1 

Яһахан 1. Бэлэдхэлэй 

хөөрэлдөөн (муу 

юумэ хэбэл, яаха 

Зэмэтэй 

хадаа үнэн сэхэ 

хэлэжэ шадаха, 

Н(с39) 
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ёһотойб?) 

1.Л.Толстой. 

«Яһахан» » гэһэн 

рассказ дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2. Үгтэһэн 

зурагуудые хараад, 

ямар зурагынь Ваня 

хүбүүнэй һанаа 

сэдьхэл харуулнаб 

гэжэ элирүүлхэ. Энэ 

зохёолдо үшөө ямар 

нэрэ гэжэ болоноб?  

зэмэеэ нюужа, 

худалаар хэлэжэ 

огто болохогүй 

гэжэ ойлгохо 

ёһотой 

4

2 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Мөөгэ ба 

тээгэ 

Эрхые 

һуранхаар, бэрхые 

һура гэһэн темэ 

дээрэ хөөрэлдөө 

үнгэргэхэ 

2. Зураг дээрэ 

хүдэлэлгэ, рассказ 

зохёолго  

Үнэн сэхэ 

ябадал, һайхан 

сэдьхэл, ажалда 

дуратай, хоорондоо 

эбтэй эетэй байха 

гэжэ ойлгохо 

ёһотой 

Н(с62) 

4

3 

Хүршын 

хүбүүхэн 

1.А. 

Жамбалон. 

«Хүршын хүбүүхэн» 

гэһэн шүлэг дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2. Гэртээ 

хүгшэн эжы абадаа 

хайшан гэжэ 

туһалнабта? 

3. Үреэлнүүд 

хадаа түрэл 

арадаймнай баян 

дэлгэр сэдьхэлтэй, 

арюун сагаан 

һанаатай, 

хүндэмүүшэ, бүхы 

хүн зондо туһалха 

гэжэ оролдодогые 

гэршэлнэ. 

Үхибүүд  

эжы абадаа 

туһатай, ажалда 

дуратай байха, 

амитадта дуратай 

байха ёһотойбди 

гэжэ ойлгохо  

Хүгшэн эжы 

абынгаа хэлэдэг 

үреэлнүүдые 

мэдэхэ 

Н(с40) 

4

4 

Табан 

хурган 

1.А. Тороев. 

«Табан хурган» 

гэһэн онтохон дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2.Энэ онтохон 

бидэндэ ямар 

Үнэн сэхэ 

ябадал, һайхан 

сэдьхэл, ажалда 

дуратай, хоорондоо 

эбтэй эетэй байха 

гэжэ ойлгохо 

Н(с41) 

А.д.с 27 

1.Үенүүдһээ 

үгэнүүдые 

зохёогты, бэшэгты 

2.  Гарай 
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һургаал заажа 

үгэнэб? 

3. Театр 

наадалга 

ёһотой 

Үгэнүүдые 

шэнэ мүртэ яа-жа 

оруулхаб гэжэ 

мэдэхэ ёһотой 

табан хурганай 

нэрэнүүдые үе 

үеэрнь таһалан  

бэшэгты. 

2. Дүримтэй 

танилсана. 

3.Үгэнүүд 

сооһоо шэнэ мүртэ 

оруулжа болохогүй 

үгэнүүдыень түүжэ 

бэшэгты  

4

5 

Ажалша 

тоншуул 

1. А. Тороев. 

«Ажалша тоншуул» 

гэһэн онтохон дээрэ 

хүдэлэлгэ 

2. Шубуудай 

аша туһа тухай 

хөөрэлдөөн 

3.Таабаринуу

дые таалга 

4. Театр 

наадалга. 

Һурагшад 

тоншуул шубуун 

тухай, тэрэнэй ой 

тайгада ямар туһа 

хэжэ байһые 

мэдэжэ абаха 

Таабаринууд

ые мэдэхэ 

Үгэнүүдые 

шэнэ мүртэ яа-жа 

оруулхаб гэжэ 

мэдэхэ ёһотой 

Н (с42-43) 

А.д (с28) 

1. Үзэгүүд 

болгогты. 

2. Табан 

хушуу малнуудай 

нэрэнүүдые үе 

үеэрнь таһалжа 

бэшэгты. Шэнэ 

мүртэ оруулжа 

болохо үгэнүүд 

доогуур зурагты 

3. Дүримөөр 

ажал ябуулга. 

4. Угалза 

шэрдэхэ. 

4

6 

Хуурша 

хүбүүн  

1. Зурагууд 

дээрэ хүдэлэлгэ 

2. «Хуурша 

хүбүүн» гэһэн 

онтохон. Эхэ эсэгын 

нангин һургаал 

мартахагүй ёһотой 

гэһэн удхатай 

онтохон болоно.  

3. Арадай 

зохёоһон 

онтохонууд 

ажабайдал, ажал 

хүдэлмэри, зоболон, 

гашуудал, һанал 

бодолнууд, ерээдүйн 

жаргалда эрмэлзэл 

харуулан байдаг.  

«Эрхыдээ 

эрдэмтэй» гэһэн 

холбоо үгын удха 

ойлгохо 

Хүгжэмэй 

инструментнүүдые 

мэдэхэ 

 

Н (с44) 

А.д (с29) 

1.Зурагууды

е хаража, 

юумэнүүдые 

нэрлэхэ.Үгэнүүдые 

шэнэ мүртэ 

нүүлгэжэ бэшэхэ 

гуримаар һалгаажа 

бэшэхэ. 

2. Үгтэһэн 

үгэнүүдые 

хэрэглэжэ, 

мэдүүлэлнүүдые, 

мүн рассказ 

зохёожо болоно. 

4 Һургаалта 1. Д. Ошоров Рассказ Н (с45) 
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7 й хүбүүн «Һургаалтай 

хүбүүн» гэһэн 

рассказ дээрэ 

хүдэлэлгэ.  Городто 

һурадаг хүбүүнэй 

абари зан 

шүүмжэлэн хэлэжэ 

үгэхэ. 

2. Таанар 

ямар һургаал 

абаабта? Хөөрэжэ 

үгэгты. 

3.Үгэнүүдые 

уншаха. Эдэ үгэнүүд 

соо таараха 

үзэгүүдые табижа, 

үгэнүүдые уншаха. 

4. Хүдөө ажал 

тухай рассказ 

зохёолго 

уншаад, өөрынгөө 

үгөөр хөөрэхэ 

ёһотой. 

Бариһан 

юумэнүүдээ байһан 

газартань табиха 

ёһотой гэжэ 

ойлгуулха  

Хүдөө ажал 

тухай мэдэхэ  

. Шубуудай 

нэрэнүүдые 

ородоор ба 

буряадаар мэдэхэ 

Рассказ 

зохёохо 

шадабаритай 

болохо 

А.д (с30) 

1. Удхаараа 

таараха үгэнүүдые 

нэмэжэ 

текст уран 

гоё, эли тодо 

болгожо бэшэгты. 

2. Шубуудай 

нэрэнүүдые 

оршуулагты. 

Воробей – 

борбилоо 

Ворона – 

турлааг 

Глухарь – 

hойр 

Голубь – 

гулабхаа 

Журавль – 

тохорюун 

Лебедь – хун 

шубуун 

3. Шубуудай 

нэрэнүүдые зүб 

болгожо уншаад, 

(галуун, бүргэд, 

тоншуул, нугаһан) 

эдэ үгэнүүдые 

хэрэглэжэ, 

мэдүүлэлнүүдые 

һанагты, бэшэгты. 

4

8 

Жороо ба 

оньһон үгэнүүд 

1. Жороо 

үгэнүүд. (Удхаараа 

бага наһанай 

үхибүүдтэ 

ойлгосотой аад, 

түхэлөөрөө тэдэнэй 

хэлэлгые зүбөөр 

хүгжөөхэ гэһэн 

зорилготойгоор орёо 

үгүүлбэритэй 

болгоһон бага 

хэмжээнэй аман 

зохёолые жороо үгэ 

гэдэг). Үгтэһэн 

жороо үгэнүүдые 

Жороо 

үгэнүүд ба оньһон 

үгэнүүдые мэдэхэ, 

үгүүлэн хэлэжэ 

шадаха 

 

Н (с46) 
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уншалга. 

2. Ондоо 

жороо үгэнүүдые 

гэртэхинһээ һуража, 

зүбөөр үгүүлжэ 

һураха даабари 

үгэхэдэ болоно.  

3. Үгтэһэн 

оньһон үгэ ажалай 

аша, хүдэлмэриин 

хүсэн тухай. Үшөө 

ямар оньһон 

үгэнүүдые 

мэдэхэбта? 

4.Ажал тухай 

театр наадалга 

4

9 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Худалша 

хүбүүн 

Аажам 

сэдьхэл – ажалһаа 

гэһэн темэдэ 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ. 

2. Зураг дээрэ 

хүдэлхэ  

3. Рассказ 

зохёолго 

Ажал 

хүдэлмэри тухай 

оньһон үгэнүүдые 

мэдэхэ 

Зурагай 

удхаар рассказ 

зохёожо шадаха 

дадалтай болохо 

ёһотой. 

Юрэ 

хөөрэһэн, асууһан, 

шангадхаһан 

мэдүүлэлнүүдэй 

илгаае мэдэхэ, 

сэгнэлтын тэмдэг 

табижа шадаха 

Н(с62) 

А.д (с31) 

1.Алфавидай 

гуримаар үзэгүүдэй 

урда ба хойно 

байдаг үзэгүүдые 

бэшэгты 

2. 

Асуудалнуудта 

харюу бэшэгты. 

3. Асууһан 

мэдүүлэл тухай 

дүрим. Иимэ 

түхэлэй 

мэдүүлэлнүүдые 

һанагты. Асууһан, 

юрэ хөөрэһэн, 

шангадхаһан 

мэдүүлэлнүүдэй 

хэлэлдгэдэ 

хэрэглэгдэдэг удха 

элирүүлхэ. 

Хөөрэлдөө 

үнгэргэхэ. 

4. 

Харюунуудайнь 

удхада тааруулан, 

асуудалнуудые 

бэшэхэ. 

5 Үшөө юун 
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тухай хөөрэлдэжэ 

болохоб? 

Арадай аман зохёол  (9ч) 

5

0 

Гэсэр 

Богдо хүбүүн 

1.Арадай 

аман зохёолнууд 

тухай хөөрэлдөөн 

2. «Гэсэр 

Богдо хүбүүн» гэһэн 

үльгэрэй хэһэг 

уншаха, асуудалда 

харюу үгэхэ 

.Арадай 

аман зохёолнуудые 

мэдэхэ 

 

Н(с47) 

Арадай 

үльгэрнүүд тухай 

эжы абаһаа асуужа 

мэдэхэ 

5

1 

Мориной 

соло дуудалга 

1. Мориной 

соло дуудалга 

2. Морин 

тухай таабаринууд, 

оньон үгэнүүд 

Мориной 

соло дуудалгые 

уран гоёор уншажа 

шадаха 

Н(с47) 

 Адуу малай 

нэрэнүүдые эжы 

абаһаа асуужа 

мэдэхэ 

5

2 

Оньһон 

үгэнүүд 

1. Оньһон 

үгэнүүд. Удхаараа 

һургаал зааһан, 

түхэлөөрөө 

шүлэглэмэл, 

хэмжээгээрээ 

багахан аман 

зохёолые оньһон үгэ 

гэдэг. Удхаараа 

түрэһэн нютаг, 

түрэлхи орон тухай, 

хүнэй һайн муу 

ябадал, түхэл тухай 

г. м. янзануудта 

хубаардаг. 

2. Оньһон 

үгэнүүдые уншаад, 

удхаарнь ажал 

ябуулха, тэдэниие 

янза янзаарнь 

хубаажа болохо. 

3.Эрдэм 

бэлиг, ажал 

хүдэлмэри, эб 

найрамдал тухай 

оньһон үгэнүүдые 

оложо, хөөрэлдөө 

үнгэргэхэ. 

 

 

Оньһон 

үгэнүүдэй 

хубаабари мэдэхэ 

ёһотой 

Оньһон 

үгэнүүдые мэдэхэ, 

хэлэлгэдээ 

хэрэглэхэ 

 

Н(с48) 

А.д (с32) 

1. 

Шангадхаһан 

мэдүүлэл тухай 

ойлгосо.Дүримөөр 

ажал ябуулха. 

Зураг хаража 

шангадхаһан 

мэдүүлэл буулгажа 

бэшэхэ. 

2. 

Мэдүүлэлнүүдые 

уншаад, таараха 

тэмдэгүүдые 

хойнонь табиха. 

3. Зурагууд 

дээрэхи 

юумэнүүдые 

хаража, юун үлүүб 

гэжэ элирүүлхэ. 

Элдэб түхэлэй 

мэдүүлэлнүүдые 

хэрэглэн, 

холбоотой рассказ 

болгон 

үргэлжэлүүлхэ. 
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5

3 

Таабарин

ууд 

1.Таабаринуу

д. Удхаараа нюуса, 

түхэлөөрөө 

шүлэглэмэл, , 

хэмжээгээрээ 

багахан, үүргээрээ 

үхибүүдэй болон 

бусад хүнүүдэй 

ухаан бодол 

хүгжөөхэ зорилготой 

аман зохёолые 

таабари гэдэг. 

Таабари үзэхэдөө 

үхибүүдэй ухаан 

бодол хүгжэнэ, уран 

хэлэлгэнь баяжана, 

һанал бодолоо 

гуримтайгаар, 

тодоор, тобшоор 

хэлэжэ һурана, элдэб 

юумэнэй, үйлэ 

хэрэгүүдэй шухала 

шанар шэнжые 

элирүүлжэ ойлгохо 

шадалтай болоно. 

2.Үгтэһэн 

таабаринуудые 

таагты.(уһан, могой, 

турлааг, машина, 

ном, карандаш, 

мүшэд, һара) 

3. Байгаалиин 

үзэгдэлнүүд тухай 

таабари зохёогты  

. Таабари 

таажа ба зохёожо 

шадаха 

Абтаһан 

үгэнүүдые нэрлэжэ 

шадаха,  хэлэлгэдээ 

хэрэглэхэ 

Н(с49) 

А.д (с33) 

1.Һурагшад 

зурагуудые хаража 

нэрлэнэ. Юун 

үлүүб гэжэ 

элирүүлнэ. 

Мэдүүлэл зохёожо 

бэшэхэ. 

2. Абтаһан 

үгэнүүд тухай 

дүрим. Зураг 

хаража, абтаһан 

үгэнүүдээр 

нэрлэгдэһэн 

хубсаһанай 

нэрэнүүдые 

бэшэхэ. Зэр зэбсэг 

тэмдэглэһэн 

абтаһан үгэнүүдые 

һанаха. Абтаһан 

үгэнүүдэй хэлэ 

баяжуулдаг үүргэ 

тухай үргэнөөр 

хөөрэлдэхэ.  

 

5

4 

Будамшу

у 

1. 

«Будамшуу» гэһэн 

онтохон дээрэ 

хүдэлэлгэ.  

«Будамшуу» ажа 

һудал тухай онтохон 

болоно. Онтохоной 

гол герой Будамшуу 

сэсэн ухаатай, 

түргэн бодолтой, 

һанаамгай бэрхэ, 

һайхан сэдьхэлтэй 

. 

«Будамшуу» гэһэн 

онтохоной удха 

дамжуулжа шадаха. 

Н(с50) 
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хүбүүн. Гансашье 

буряад арадай 

хоорондо бэшэ, мүн 

ондоошье арадуудай 

зохёол соо иимэ 

һүбэлгэн ухаатай 

хүнүүдэй олон 

байһые гэршэлһэн 

зохёолнуудые олохо. 

Сасуулан хаража 

үзэхэ. 

2. Театр 

наадалга.  

5

5 

Баабгай 

жэрхи хоёр 

1.«Баабгай 

жэрхи хоёр» гэһэн 

арадай онтохониие 

уншаад, хөөрэхэ 

2.Баабгай 

жэрхи хоёрые 

сасуулан хөөрэгты 

3 Театр 

наадалга  

«Баабгай 

жэрхи хоёр» гэһэн 

онтохоной удха 

дамжуулжа шадаха. 

Эхэ эсэгын 

һургаал хадуужа 

абаад, сахижа ябаха 

ёһотой 

Н(с51) 

А.д (с34) 

1. Оньһон 

үгэнүүдые 

удхаарнь тааруулан 

холбохо, бэшэхэ. 

Удха дээрэнь 

хөөрэлдэхэ. Эхэ 

эсэгын һургаал, 

ажабайдал тухай 

оньһон үгэнүүдые 

бэдэржэ олохо, 

өөһэдөө зохёожо 

туршаха. 

2. Угалза 

шэрдэгты. 

5

6 

Буряад 

орон 

1. Р. Х. 

Очирова. «Буряад 

орон» уншаад, 

зураглалнуудыень 

зүбөөр ойлгожо 

хөөрэжэ үгэхэ 

2. 

Асуудалнуудта  

харюу үгэжэ шадаха 

(Буряад орон  хаана 

оршодог бэ? 

Юугээрээ баян бэ? 

Улан- Үдэ хото ямар 

бэ?) 

3.Түрэл 

ороноо магтаһан дуу 

дуулаха, шүлэг 

Һурагшад 

Буряад орон 

тухайгаа һайнаар 

мэдэхэ,түрэл 

ороноороо 

омогорхохо ёһотой 

Н(с52) 

А.д (с35) 

1. 

Алфавидай 

гуримаар үзэгүүдэй 

урда ба хойно 

байдаг үзэгүүдые 

бэшэгты 

2. 

Зурагуудта 

тааруулан, 

таабаринуудые 

бэшэгты (нохой, 

хартаабха) 

3. Амитадай 

зурагуудые хараад, 

нэрэнүүдые стрелкэ 
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хэлэхэ 

4. Түрэл орон 

тухай оньһон 

үгэнүүдээр ажал 

хэхэ 

дахаад, нэрлэхэ. 

Дэбтэртээ бэшэхэ. 

Эдэ үгэнүүдэй 

түрүүшын 

үзэгүүдһээ үгэ 

зохёогоод, 

бэшэхэ.(амитад) 

5

7 

Байгал 

далаймнай 

хэтэдээ мүнхэ 

байг! 

1. «Байгал 

далаймнай хэтэдээ 

мүнхэ байг!» гэһэн 

рассказ уншахадаа 

үхибүүд Байгал 

далай тухай мэдэсэеэ 

үргэдхэнэ. 

2.Байгал 

далай жэлэй дүрбэн 

сагта ямар гоёор 

үзэгдэнэб гэжэ 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ 

3. Энэ 

рассказые уран гоёор 

уншаад, удхыень 

ойлгон хөөрэжэ 

шадаха. 

4. Доро 

үгтэһэн загаһадай 

нэрэнүүд сооһоо 

(хадарин, тула, 

алгана, жараахай) 

хоргодоһон 

үгэнүүдые олохо 

гэһэн даабари 

дүүргэхэ. Олоһон 

үгэнүүдые хэрэглэн, 

мэдүүлэлнүүдые, 

мүн рассказ зохёохо 

Байгал далай 

тухай һурагшадай 

мэдэсэ үргэдхэхэ 

 

Н(с53) 

 А.д (с36) 

1. Жороо үгэ 

уншаад, зурлаагай 

орондо таараха 

үгэнүүдые бэшэхэ. 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэдэ жороо 

үгэнүүдэй үүргэ 

ойлгожо абаха 

шухала.  

2. Харша 

удхатай үгэнүүдые 

һанажа бэшэхэ.  

 

 

5

8 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Түрэнхэй 

түгсүүл 

Буряад орон 

тухайгаа, ёһо 

заншал, арадай аман 

зохёолнуудтухай 

хөөрэлдөө хэхэ 

Үхибүүдэй 

хэлэ хүгжөөхэ, 

уншаха 

шадабариие 

бэхижүүлхэ 

Н(с63) 

 

Зулгы һайхан зунай саг (7ч) 

5

9 

Зунай саг 1. Зурагаар 

ажал ябуулга. 

2.Зунай саг 

тухай 

Һурагшад 

зунай саг тухай 

мэдэсэеэ үргэдхэнэ 

Үхибүүдэй 

Н(с54) 
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хөөрэлдөөн.(зунай 

сагта байгаалида 

болоһон 

хубилалтануудые, 

хүнүүдэй ажал, 

үхибүүүдэй зунай 

наадануудые, 

амитадай ба 

шубуудай 

ажабайдалыеажаглан 

хөөрэхэ) 

3. Рассказ 

зохёолго. 

4. «Зунай саг 

» гэһэн текст 

уншаха.(шэнэ 

үгэнүүд: дүүенэ, 

сөөрэм, амидарна) 

5. Оньһон 

үгэнүүд дээрэ 

хүдэлэлгэ. 

хэлэ хүгжөөхэ, 

уншаха 

шадабариие 

бэхижүүлхэ 

6

0 

Ая Ганга. 

Эрьесэ. 

1. Л. 

Шагдаров. «Ая 

ганга» » гэһэн текст 

уншаха 

2. Ая ганга 

тухай хөөрэлдөөн (ая 

гангые буряад зон 

яажа хэрэглэнэб, 

ямар удха шанартай 

ургамал бэ?) 

3. Д. 

Улзытуев. «Эрьесэ» 

гэһэн шүлэг уншажа 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ. 

Буряад 

зоной ёһо заншал 

тухай мэдэхэ 

Үхибүүдэй 

хэлэ хүгжөөхэ, 

уншаха 

шадабариие 

бэхижүүлхэ 

Н(с55) 

 А.д (с37) 

1.Үгэнүүдые 

уншалга. 

Үгэнүүдтэ 

тааруулан, 

амитадай 

нэрэнүүдые бэшэхэ 

(үлэн шоно, 

мэхэтэй  үнэгэн, 

шомо баабгай, 

аймхай шандаган, 

шуран хэрмэн, 

аалин мэлхэй, 

хурдан хандагай, 

үнэтэй булган). 

2.Зураг 

дээрэ хоргодоһон 

амитадые олоод, 

шэрдэгты. 

6

1 

Зунай 

амаралта 

1. Үхибүүдэй 

зунай амаралта 

тухай хөөрэлдөөн 

2. «Зунай 

амаралта» текст 

Үхибүүдэй 

энхэ элүүр байхын 

тула гүрэн ямар 

ажал ябуулнаб гэжэ 

мэдэхэ 

Н(с56) А.д 

(с38) 

1.Кроссворд 

таалган (Москва, 

Улаан-Үдэ, Байгал, 
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уншаад, 

асуудалнуудта 

харюу үгэхэ. 

3. Рассказ 

зохёохо, тэрэнээ 

бэшэхэ. 

4. Театр 

наадаха. 

Түрэл нютаг 

тухайгаа мэдэхэ 

Ямар 

үгэнүүд ехэ үзэгөөр 

бэшэгдэнэб гэжэ 

ойлгохо 

Сэлэнгэ, Саян) 

2. Дүримөөр 

ажал. Город, 

тосхоной, гол 

мүрэнэй, хада 

уулын нэрэнүүд ехэ 

үзэгөөр 

бэшэгдэдэг. Үшөө 

ямар үгэнүүд ехэ 

үзэгөөр бэшэгдэдэг 

бэ гэжэ дабтаха, 

жэшээнүүдые 

һанаха. 

3. 

Асуудалнуудта 

харюунуудые 

бэшэхэ.  

4. 

Ребусүүдые таалга 

(Ангар, Хори, 

Ярууна, Бархан). 

6

2 

Сэсэг 

малгай 

1. Зулгы 

һайхан зунай саг 

тухай хөөрэлдөөн 

гэһэн 2. 

Д.Улзытуев. «Сэсэг 

малгай» шүлэг 

уранаар уншаха, 

удхыень ойлгохо, 

сээжэлдэхэ 

3. Үгтэһэн 

сэсэгүүдэй 

нэрэнүүдые ород 

хэлэн дээрэ 

оршуулан бэшэхэ. 

(бамба сэсэг – роза, 

майн сэсэг – 

ландыш, сэнхир 

сэсэг – василёк, 

нямняа сэсэг – 

одуванчик, тэрэнги – 

багульник, хүхэ 

сэсэг - незабудка, 

балжан гарма – 

ромашка, алтан зула 

сэсэг – лилия, бадма 

Һурагшад 

зунай саг тухай 

мэдэсэеэ үргэдхэнэ 

Үхибүүдэй 

хэлэ хүгжөөхэ, 

уншаха 

шадабариие 

бэхижүүлхэ 

Н(с57) А.д 

(с39) 

1. 

Зурагуудые 

хэрэглэн рассказ 

зохёохо. Дэбтэртээ 

бэшэхэ. 
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сэсэг - лотос) 

4. Ребусые 

таалга. 

6

3 

 

Хүршын 

хүбүүхэн 

Һурагшад

ай уялга 

1. В. 

Жалсанов «Хүршын 

хүбүүхэн» гэһэн 

текст уншаад, 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ. 

2. Д. 

Мижидон. 

«Һурагшадай уялга» 

гэһэн текст уншаад, 

хөөрэлдөө үнгэргэхэ. 

3.Зунайнгаа 

амаралта хайшан 

гэжэ үнгэргэхэбта? 

Һурагшад 

зунай саг тухай 

мэдэсэеэ үргэдхэнэ 

Үхибүүдэй 

хэлэ хүгжөөхэ, 

уншаха 

шадабариие 

бэхижүүлхэ 

 

Н(с58) 

6

4 

Хэлэлгэ 

хүгжөөлгэ 

Жэрхи 

  Н(с63) 

Жэл соо үзэһэнөө дабталга (6ч) 

6

5-66 

Аялган 

абяанууд 

Тахяануу

д 

Зундаа 

унтадаг амитан  

 

  Н(с64) 

Н(с64) 

 

 

108.7. Содержание обучения во 2 классе 

 «Литературное чтение на родном языке (бурятском)» во 2 классе 

№ Название раздела, тем Формы и виды учебной деятельности 

1   « Амар мэндэ, һургуули!» («Здравствуй, 

школа!») -1ч 

 Стихи о 1 сентября.

 Выразительное чтение 

стихотворений. 

 

2  «Түрэлхи хэлэн – түрэһэн дайда»  

(«Родная речь - родная земля») -2ч. 

 Настроение. Интонация стихотворения.      

Средства художественной

 выразительности. Сравнение. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Осенние картины природы. 

Устный опрос 

3 «Намар» («Осень») -2ч Викторина Устный опрос 
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4 «Хүн – байгаалиин бага» («Человек – 

дитя природы») - 2ч 

Стихи о дружбе и друзьях. Нравственно-

этические представления. 

Рассказы. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление плана 

рассказа. Устные рассказы о дружбе, 

вза-имовыручке. 

Тестирование 

5 «Хүн болохо багаһаа» («Человеком 

становятся с детства») -3ч 

 

6 «Арадай аман зохеол» («Устное 

народное творчество») -3ч» 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы. Народные песни. 

Загадки — малые жанры устного 

народного 

Викторина Устный опрос 

 

 

Содержание обучения в 3 классе 

 

№ урока Название темы (раздела) Количество 

часов 

1 Түрэлхи хэлэн тухай. 1 

2 Хүн бүхэн түрэлхи хэлэтэй. Ш-Х. Базарсадаева Түрэлхи 

хэлэн. 

1 

3 Ц.-Б. Бадмаев Тоонто 1 

4 Ц.-Д. Дондогой. Ород хэлэн. Д Улзытуев. Yгэ 1 

5 И.Романовский Москва 1 

6. Б. Базарон Эхэ оромнай hайхан даа! 1 

7 Ш-Х. Базарсадаева Нютаг 1 

8 Д. Улзытуев Агууехэ Саг! Монголой нюуса тобшо 1 

9 Абай Гэсэр 1 

10 Бэлигэй толи 1 

11 С.Дондокова Намарай шэнжэ. 

 Д. Улзытуев Намарай дайда 

1 

12 Б. Санжин «Намарай шарай» Ш. Нимбуев «Намарай 

ольбон» 

1 

13 Г.Скребицкиин бэшэhэнhээ «Уран зурааша Намар» 1 

14 Ш. Нимбуев Баян ургаса. 

Л. Бадмаева «Намарай ажал хүдэлмэри» 

1 
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15 Д.Жалсараев «Хартаабха» 

Жэлэй саг тухай оньhон үгэнүүд 

1 

16 Э. Дугаров Адха орооhон Б. Жанчипов Намар 1 

17 Шалгалтын уншалга. 1 

18 Б. Шойдоков.  Цырен 1 

19 Б. Базарон Һургуули тээшэ.  

Ж. Балданжабон Хэн зэмэтэйб? 

1 

20 Э.Дугаров. Хахархай аяга.  

Рассказда таараха оньhон угэнууд. 

1 

21 Ж. Зимин Аманайм алдуу. Һайн даа нүхэдни! 1 

22 Ж. Зимин. Хоёр.  1 

23 Басни гэжэ юун бэ? Б. Базарон. Эрдэмтэй эрбээхэй 1 

24 Б. Санжин. Һэшхэл 1 

25 Ч. Цыдендамбаев Аюулта үбшэн  

Б.- Б. Намсарайн Тетрадиин гомдол 

1 

26 Ц. Шагжин Абгын бэлэг 1 

27 Д.Улзытуев Адар ехэ шулуун дээрэ 

Арадай аман зохёол тухай 

1 

28 Таабаринууд  ( байгаалиин үзэгдэлнүүд,, ажал хүдэлмэри, 

тэжээмэл ба зэрлиг амитад, хүнэй бэеын хуби тухай) 

1 

29 Арадай онтохонууд тухай. Хамтын зол жаргал (осетин 

онтохон) 

1 

30 Оньhон үгэнүүд ( эрдэм hургаал, ажал худэлмэри,залхуу 

тэнэг ябадал, хамтын хусэн  тухай). Хошоо үгэнүүд 

1 

31 А,. Шадаев Тэнэг шоно. Харуул дээрэ 1 

32 Д. Мамин –Сибиряк.  Оодон хилар шандаган . 

Литературна онтохон. 

1 

33 Ч.- Р. Намжилов Гар гараа барилсан 1 

34 Ц.-Д. Дондогой. Ажалллаха гэжэ хүн түрэдэг.  

Ц. Номтоев. Ажал 

1 

35 Б.-М. Дышинов. Аргата Хүсэтэ хоёр. 

Д. Улзытуев Эсэгын хүбүүд. 

1 

36 Хүдэлмэрилжэ олоон түхэриг ( грузин онтохон) 1 

37 Э.Дугаров. Манай сэсэрлиг. 

 Ц.-Ж. Жимбиев. Бишыхан хонишон. 

1 

38 Дж. Родари. Хэн ямар үнэртэйб 1 

39 Ц.-Ж. Жимбиев. Yбэл. Б. Санжин. Буга hара 1 
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40 Ч-Р. Намжилов. Yбэлэй hүни.  

Б. Санжин. Унтаана баабгай 

1 

41 Г. Чимитов. Шэнэ жэлнай ерээл даа. Ёлкын дуун. 

Шэнэ жэлэй дуун 

1 

42 Н. Некрасов Воеводо- хүйтэн.Yбэлэй угалзанууд 

«Байгаалиин шэнжэлэл» номhоо 

1 

43 Г. Скребицкий. Yбэлдөө хүдөөдэ. Шубууд үбэлдөө. Гэрэй 

амитад үбэлдөө.  Яагаа гайхалтай юм. «Байгаалиин 

шэнжэлэл» номhоо 

1 

44 Ш. Нимбуев. Санашан. Иимэ юумэ мэдэхэдэ туhатай 1 

45 Х. Галсанова. Сагаалганаар! Сагаалган. Литэ.  1 

46 Һэеы гэр. Урданай буряад зон юу хэжэ шадаха ёhотой 

байгааб? 

1 

47 Табан хушуу малай түл (онтохон) Б. Б. Намсарайн Буряад 

зоной наадан.. 

1 

48 И. Тугутуровай хөөрөөнhөө. Ботого буурашалга. 

Шүбгэшэлгэ. Бээлэй туулга. Сагаан модон. Шагай наадан 

тухай. 

1 

49 Ц. Номтоев. Шагай наадан.             1 

50 С. Баруздин. Хилэ хажуудамнай. Ц. Номтоев Ногоон 

кружка 

1 

51 Суута генерал.  М. Исаковский Хэзээдэ бү мартаарай! 

Советскэ союзай герой 

1 

52 Иван Максимович Трофимов тухай.  

Г. Чимитов. Амгалан байдал. 

Н. Телешов Манда эб найрамдал хэрэгтэй! 

1 

53 Ц.-Д. Дондогой Эжы.  Г. Чимитов Эхэ. 

Д. Жалсараев Эхэ тухай дуун 

1 

54 Б. Базарон Эжы. Ш-Х. Базарсадаева Хүбүүндээ. 

Басагандаа. Ц.-Д. Дондогой. Гэнтэ шэдитэй болоо hаа. 

1 

                    IV. Урин хабар   (3ч)  

55    Г. Чимитов Байгаали Хабар. Г. Скребицкиин бэшэhээр. 

Зэргэсүүлгэ тухай.  Б. Санжин Хабарай амисхал. Гэрэй 

амитад хабарай сагта. 

          1 

56 «Байгаалиин шэнжэлэл» номhоо. Хабартаа хүнүүд ямар 

ажал хэнэб?  Урин хабар 

1 

57 Ц.-Д. Дондокова Алтан хараасгай«Байгаалиин шэнжэлэл» 

номhоо. Шубууд хабартаа  

1 

 V. Гайхамшагта замбуулиин (2ч)  
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58 Ж. Зимин Хайшан гээд космонавт болохо юм? 

Б. Бороздин Космосто түрүүшынхиеэ гаралга 

1 

59 Г. Чимитов Заахан космонавтын үгэ. 

«Восток-6» В. Терешковагай хөөрөөнhөө 

1 

  VI. Илалтын hайндэр(3ч)  

60 Ч. Цыдендамбаев. Илалтын салют. 

С. Баруздин Эхэ оронойнгоо түлөө 

1 

61 Ш-Х. Базарсадаева  Буурал сагаан ветеранда. 

Советскэ Союзай Герой Жамбал Тулаев 

1 

62 Ц. –Х. Хубитуева. Эсэгэ Ц.-Д. Дондокова  Хүшөөгэй урда. 1 

 VII. Сэсэгтэ зун. (6ч)  

63 Х. Намсараев Зунай эхиндэ. Д. Улзытуев Бороохон 1 

64 Б. Санжин. Эртын бороо- тооhон. Зунай бороо 1 

65 Ц. Доржиев. Сайн, мини  наран! Б. Абидуев  Аадар.   1 

66 Б. Санжин.  Далайн захада. 

Г. Чимитов Эдир геологуудай дуун.  

1 

67 Б-Б.Намсарайн. Yхибүүдэй аяншалга.  

Б. Санжин. Сабшалан дээрэ. 

1 

68 Уhанай гомдол. Шубууд ба хорхой шумуулнууд зунай 

сагта. «Байгаалиин шэнжэлэл» номhоо 

1 

 

Содержание обучения в 4 классе 

 

№ п\п Урогой темэ Угтэһэн саг 

 Түрэлхи хэлэн, түрэһэн дайда  

1-2 Түрэлхи хэлэн ба Буряад хэлэн тухай шүлэгүүдэй баглаа 2 

3 Байгал далай- манай баялиг. 

Хобраков Д. «Байгалаа гамнаял» 

1 

4 Калашников И. «Сэсэгэй үнэр» 1 

5 Дугаров Э. «Гүлзөөргэнэ» 1 

6 Жамбалон А. «Ой модоной аша туһа». Даабаринууд 1 

7 Жамбалон А. «Ерээдүйн нарһад» 1 

8 Дашабылов Г. «Ойн барабанша» 1 

 Удха сэсэн аман зохёол 

Урда үеын һургаал захяал 

 

9 Таабаринууд 1 

10 Оньһон үгэ 1 

11 Үреэлнүүд 1 

12 Буряад арадай онтохонууд. «Үнэгэнэй хани нүхэсэл» 1 
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13 «Гурбалдайн гурбан сэсэн» 1 

14 Шадамар Шалхагар хоер. 1 

15 «Ангуудай суглаан», «Алтан сэсэг» 1 

16 Россиин арадуудай онтохонууд. «Эгэшэ Аленушка ба дуу 

Иванушка» 

1 

17 «Эрдэм номой аша туһа.» 1 

18 «Үнэгэн юундэ улаан бэ?» 1 

19 «Могой хүн хоер.» 1 

20 «Толготой һэн гү, али үгы һэн гү?» 1 

21 «Үер» 1 

22 «Хэзээдэш хэмээ бү алда» 1 

 Уран шүлэгэй долгин дээрэ 1 

23 Намар тухай шулэгүүд 2 

24 Нимбуев Ш. «Баян ургаса». Намсараев Х. «Шубуудай аян» 1 

25,26 Абидуев Б. «Эреэн гүрөөһэ эмээлэгшэ» 2 

27 Дашинимаев Д. «Туламтай шоно» 1 

28 Номтоев Ц. «Зоригтой хоер» 1 

 Уран шүлэгэй долгин дээрэ 1 

29 Тумунов Ж. «Хүлэг минии морин» 1 

30 Үбэл тухай шүлэгүүд 

Намжилов Ч-Р. «Үбэл» 

Пушкин А. «Үбэлэй харгы» 

1 

31 

 

Г Чимитов «Елко». 

Гармажапов Б. «Түрүүшын саһан» 

Чимитов Г. «Жабар үбгэн» 

1 

 

 Арадай баатар гэсэр  

32 Тэнгэришүүлэй хоорондохи дайн. Баатарай газар дээрэ 

түрэлгэ 

1 

33 Нюһата- Нюургай гэжэ нэрэ хүбүүндэ үгтэбэ. Баатар бэеэ 

бэелжэ, Гэсэр боложо тодорбо 

1 

34 Гэсэрэй гурбадахи һамган- Алма Мэргэн хатан 1 

35 Гэсэр Орголи эреэн гүрөөһые, Шэрэм- Минаата хааниие, 

Абарга – Сэсэн мангадхаей бута сохибо 

1 

36 Гэсэр Шара голой хаашулые дараба. 1 

 Сагаалган  

37 Батожапов Ц. «Сагаан hарын амар мэндэ». Буряад 

Сагаалганай тобшохон түүхэ 

1 

38 Ю Бухаев «Сагаалганай магтаал», Хүбүүхэйн С. 

«Сагаалган». 

1 

39,40 Луу болон бусад амитадай арбан хоер жэлдэ нэрэеэ угэhэн 

тухай 

2 

 Уран шүлэгэй долгин дээрэ  

41 Хабар. Д. Улзытуев, Хабар. Н.Дамдинов 1 

42 Эжы, эжы,эжыхэмни. Ц.Цыриторон, Эжы.Ц.Бабуева, 1 
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4-дэхи классай hypaгшад иимэнууд шадабари ба дуршэлтэй болохо ёhoтой болоhон байха: 

 4-дэхи классай hypaгшад текст дээрэ худэлхэдоо, хэлэлгэ хугжоолгоор иимэнууд шадабари 

ба дуршэлтэй болохо ёhoтой болоhон байха: 

 Туруушын классуудта оложо абахан уншалгын дуршэлые улам хайжаруулха, ямаршье 

текстын аянга баримталан, зубоор, уран гоёор, тургоор, алдуугуйгоор уншадаг болохо; 

 Гэртээ бэеэ даагаад уран зохёолнуудые уншахад уршэлтэй боложо шадаха; 

 Уншаханз охёолойнгоо нэрыень, авторыень, гол геройнуудыень тусхай дэбтэр дээрэ 

бэшэжэ хураха. 

 Текстын хубинуудай удхын холбоо ба хойно хойнохоо болохон уйлые оороо оложо шадаха. 

Уншахан текстдээ тусэб табижа шадаха. 

 Уйлэдэгшэ нюурнууд тухай ханамжаяа текст соогоо оложо, тэдэнэй хэрэг ябадалые сэгнэжэ 

шадаха; 

 Уншахан юумэнэйнгээ гол удхые оорынгоо угоор хоорэхэ, текст сохи угэнуудэй онсо 

илгаае ойлгожо абаад, хэлэлгэ соогоо хэрэглэхэ шадабаритай болохо. 

 Уншахан материалайнгаа гол удхые оороо хэлэжэ, текст сохи угэнуудэй онсо удхыень 

ойлгожо шадаха; 

Эржэн. Э. Дугаров 

43 Хабсагай.М. Лермонтов, Хуһан .Ц.Номтоев Хуһанай үгэ. 

Ж.Зимин 

1 

44 Үншэдэй үхэл. Х.Намсараев 1 

45 Хабарай үдэшэ Б.Абидуев 1 

46-47 Һэргэг нойр. Ч.Цыдендамбаев 2 

48 Ц. Номтоев Алтан гартан 1 

49 Ц.Номтоев Ашата үбгэн 1 

50 Ж.Тумунов Талын Бүргэд 1 

 Баснинууд  

51 Арсалдаан. Б.Базарон 1 

52 Г.Чимитов «Баабгайн хүбүүн», «Үнэгэн шоно хоёр» 1 

53 Э.Манзаров «Үнэгэнэй һургуули», «Барилдааша Баабгай» 1 

54 И.Крылов «Гэрэл ба һармагшан» 1 

 Уран зохёолшод үхибүүдтэ  

55 Ц-Д. Дамдинжапов Арюухан хүбүүн 1 

56 Н.Дамдинов Мартамхай хонишон 1 

57 Ц-Б. Бадмаев Задхуу Шагдар 1 

58,59 А. Жамбалон «Дурамбай – хёрхо нюдэн» 2 

60,61 Г.Бадмаева «Гэмтэй бэшэб…» 2 

62-64 Ц.Дондогой «Һаазгай» 3 

 Уран шүлэгэй долгин дээрэ  

65 Наранай туяа. Б Абидуев, Наран ба хүүгэд. Ц. Цыремпилов 1 

66 Үглөөгүүр ойдо Б.Базарон, Үүлэн А.Пушкин 1 

67 Уһан тухай үгэ. Ч-Р. Намжилов,Улаалзай. Б.Базарон 1 

68 Шалгалтын хүдэлмэри 1 
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 Уйлэдбэрилэгшэ нюурнуудые, байгаалиие тодорхойлон, зураглан харуулхан, угэнууд ба 

мэдуулэлнууудые текст соогоо олохо дуршэлтэй болохон байха. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык». 

. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная 

область «Иностранный язык») (далее соответственно – программа по иностранному (английскому) 

языку, иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Программа по иностранному (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 федеральной программы 

воспитания с учётом концепции или историко-культурного стандарта при наличии. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

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 программы начального общего 

образования  

и элементов содержания по английскому языку (одобрено решением ФУМО). 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, развития 

и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной 

ступени обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, за пределами которой остаётся 

возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по предмету. 

             В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях России начинается со 2 класса. Обучающиеся 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 обучающимися других возрастных групп. 
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Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер 

и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в начальной 

школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции,  

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме  

с учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка,  

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение); 

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 обучающимися роли языков как средства межличностного  

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; установление 

причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие  

и значение общечеловеческих и базовых национальных ценностей. 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 компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовности 
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представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой 

этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 204 часа: во 2 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов  

(2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

 Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений.  

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня.  

Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

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

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации  

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

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

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека  

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 

имя, возраст, любимое занятие, цвет)  

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой  

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание  

из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми  

в стране/странах изучаемого языка. 

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

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных  

перед гласными. Связующее “r” (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения  

и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
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Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращённых формах 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), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные  

(в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

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

pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? – There are 

four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 

ball? – Yes, it is./No, it isn’t.). 

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

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

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

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? – 

Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 



97 
 

 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу  

и исключения (a book – books; a man – men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественные числительные (1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

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

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной 

день. Каникулы. 

Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка.  

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

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации  

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

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

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

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 
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Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека  

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

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

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

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

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

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

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 
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Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов  

с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением  

их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных 

в притяжательном падеже. 

. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с 

помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

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

river.). 

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

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

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

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve got 

some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

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

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения  

в тексте запрашиваемой информации. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».  

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 

Мир моих увлечений.  

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

 Мир вокруг меня.  

Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка.  
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Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 

интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации  

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 

информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 

услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии  

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры 

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

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

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

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 

темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой  

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

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

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

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

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

текст 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 информации (имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

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

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного  

и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

156.8.3.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного  

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, 

включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов  

с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play – a 

play). 

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

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense  

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 

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

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу  

и исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

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

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка  

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения  

в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения  

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

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, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессия. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

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

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее  

3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии  

и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и 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 запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

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

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные  

(в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для 

выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 

разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и 

нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

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

these; 

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

12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but  

(при однородных членах). 

 Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
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знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

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

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз  

с вербальными и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными  

и/или зрительными опорами (объём монологического высказывания – не менее  

4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

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

страна проживания, любимые занятия и 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 изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

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

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight)  

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

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

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

 Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

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

году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 

snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 

отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции  

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные  

и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные  

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количество с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

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

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

падеже; 

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

those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(13–100); 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to 

(We went to Moscow last year.); 

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

behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка  

на английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии  

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения  

с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4–5 фраз. 

 Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 

опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов  

для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; 
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прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

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

место жительства (страна проживания, город), 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 характера (объём сообщения – 

до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  

с соблюдением их 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), включая  

350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты  

и года;распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 
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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. 

             

             Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») (далее соответственно – программа по математике, математика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами 

математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.  

Пояснительная записка. 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение  

в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения  

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

освоение начальных математических знаний – понимание значения величин  

и способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций, формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики, 

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных  

и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

обеспечение математического развития обучающегося – развитие способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 
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становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению  

и применению математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося:  

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

Обучающиеся проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

обучающимся многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает 

освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами 

информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема).  

На уровне начального общего образования математические знания  

и умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение геометрических 

фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося  

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.  

Обучающийся достигает планируемых результатов обучения  

в соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают 

влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности 

формирования учебной деятельности (в том числе способность  

к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается,  

что становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса.   

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 
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деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений)  

и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе – «Совместная 

деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 часов: в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 часа 

в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

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

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

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

сантиметр, дециметр.  

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

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

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

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

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

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

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку. Измерение 

длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

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

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

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  
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Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных 

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

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин 

(чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 

конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих силах 

при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 

математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных 

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть – целое», 

«причина – следствие», «протяжённость»); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

Работа с информацией: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационной среды; 
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читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 

измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 

приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – короче», 

«выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – сзади», 

«между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, 

неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач. 

 

Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие)  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 

компонентов действий умножения, деления.  
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Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 

и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий 

в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства  

 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника 

(квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.  

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно   установленному   признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических 

фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 

пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование 

утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.). 

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

числовыми данными. 

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

геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами)  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); 

большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
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—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); 

деления (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, 

копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 

выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, 

угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; проводить одно-двух шаговые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 

фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 

. Содержание обучения в 3 классе. 

 Изучение чисел (30 часов) 

Натуральные числа 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального 

числа на числовом луче на основе использования единичного отрезка. Определение точек 

числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и обратная операция. Завершение 

изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета - тысячи. Разные способы образования этой единицы 

счета. 
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Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его 

место в записи чисел. Устная и письменная нумерация в пределах единиц тысяч. Образование 

следующих единиц счета -  десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими единицами. Запись 

получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в записи числа. Разряды и 

классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Устная и письменная нумерация 

в пределах двух первых классов. Общий принцип образования количественных числительных в 

пределах изученных чисел. Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с 

цифрами L, C. Запись чисел при помощи всех изученных 

знаков. Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как доли целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, 

их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его части. 

     Изучение действий (45 часов) 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и 

запись в общем виде. 

Распределительное свойство деления относительно сложения (рассмотрение случая, когда 

каждое слагаемое делится без остатка на делитель). 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления 

на однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. 

Признаки четных и нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число 

одинаковые остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки действий 

умножения и деления, используемые при выполнении их в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Определение значений сложных выражений со скобками и без скобок, содержащих 3-5 

действий. 

     Изучение элементов алгебры (15 часов) 
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Решение неравенств вида а _ х >(<) b, х – а >(<) b на основе решения соответствующих 

уравнений а - х = b,  х – а = b. 

Решение неравенств вида а · х >(<) b, а : х >(<) b, х : а >(<) b 

подбором и на основе решения соответствующих уравнений а · х = b, а : х = b, х : а = b. 

Знакомство с системами простейших неравенств. Их решение подбором и определением 

области пересечения решений неравенств, образующих систему. 

Знакомство с уравнениями вида а - х - b = с и другими такого же уровня сложности. Их 

решение на основе свойств сложения и свойств вычитания, а также взаимосвязи между сложением 

и вычитанием. 

Знакомство с уравнениями вида а · х _ b = с, (а _ b) : х = с и другими такого же уровня 

трудности. Решение таких уравнений на основе использования изученных свойств действий и 

взаимосвязи между их компонентами. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражения при заданных 

значениях переменной. 

     Изучение элементов геометрии (16 часов) 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. Радиус 

окружности. Свойство радиусов окружности. Понятие о центральном угле. Построение 

окружностей с помощью циркуля. Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на 

окружности, вне окружности).Окружность и круг, связь между ними. Взаимное расположение 

круга и точек плоскости (внутри круга, на его границе, вне круга). Масштаб и разные варианты его 

обозначения. Выбор масштаба для изображения данного объекта. Определение масштаба, в 

котором изображен объект. Определение истинных размеров объекта по его изображению и 

данному масштабу. Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, конусом, 

призмой и пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри каждого вида, 

так и между видами этих тел. Знакомство с различными способами изображения объемных тел на 

плоскости. 

    Изучение величин (30 часов) 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). Сравнение углов с помощью 

произвольно выбранных мерок. Знакомство с общепринятой мерой измерения углов – градусом и 

его обозначение. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

выполнения измерений и для построения углов заданной величины. 

Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 1 м = 

1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Единицы измерения массы - грамм (г), центнер (ц), тонна (т). 

Соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц =100 кг, 1 т = 10 ц = 

1000 кг. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на 

глаз, наложением). 

Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей 

произвольными мерками. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 

сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм
2
), 

квадратным сантиметром (см
2
), квадратным дециметром (дм

2
), квадратным метром (м

2
), 

квадратным километром (км
2
); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см
2
 = 100 мм

2
, 1 дм

2
 = 100 см

2
, 1 м

2
 =100 дм

2
. 
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Определение площади прямоугольника различными способами: разбиением на квадраты, 

при помощи палетки, по длине и ширине. 

Определение площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры. 

    Работа с задачами (в течение года) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой 

записи в соответствии с особенностями задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. 

Составление всех возможных обратных задач к данной и их решение или определение причины 

невозможности 

выполнить решение. 

Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостаточными данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 

задач. 

Анализ и решение задач разной степени трудности (в основном требующие для решения не 

более трех действий) на все изученные действия. 

Оформление решения задач сложным выражением. 

Решение задач, содержащих часть целого. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по значению его части. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины (33 часа) 

Класс миллионов 

Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Представление изученных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сравнение и упорядочивание чисел от нуля до миллиона. Устная и письменная нумерация в пределах класса 

миллионов.  

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерение величин. 

Источники возникновения точных и приближенных значений чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемое в результате округления с заданной точностью. 

Правила округления чисел, его использование в практической деятельности. Особые случаи 

округления. 

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. Обозначение таких значений с 

помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (-). 

Запись положительных и отрицательных чисел. Знакомство с координатной прямой. 

Расположение на ней положительных и отрицательных чисел.  

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение координат 

заданных на ней точек.  
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Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), её связь с десятичной 

системой исчисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

 

Арифметические действия (55 часов) 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. Обобщение знаний о свойствах 

выполняемых действий, их формулировка и краткая обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операции. 

Сложение и вычитание величин разными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении одного 

или двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на однозначное. Осознание общего алгоритма 

выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации выполнения вычислений.  

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении одного 

или двух компонентов. 

Выражение с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение 

значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использования для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие переменную в обеих частях. Решение таких уравнений.  

Работа с текстовыми задачами 

(в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету, но сходных по характеру математических отношений, в 

них заложенных. Классификация задач по этому признаку.  

Преобразование задач в более простые или более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического метода решения задач. 

Решение задач на решение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях) 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры (10 часов) 

Свойства диагоналей прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных прямоугольных 

треугольника. Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям. 

Геометрические величины (28 часов) 

Нахождение площади прямоугольного треугольника. Формула площади прямоугольного 

треугольника: S= (a*b) : 2. 

Нахождение площади произвольного треугольника разными способами.  

Определение площади произвольного многоугольника с использованием площадей 

прямоугольников и прямоугольных треугольников.  
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Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 

Общепринятые единицы измерения объема – кубический миллиметр, кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр, кубический километр. Соотношение между ними. 

Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его измерений, 

а так же площади его основания и высоты. 

Работа с информацией (10 часов) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, наблюдением; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение диаграмм. Построение простейших столбчатых диаграмм.  

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов. 

Проверка истинности утверждений.  

Вариант тематического планирования 

4 класс (136 часов) 

Площади фигур 12 ч 

Умножение многозначных чисел 20 ч 

Точные и приближенные числа. Округление чисел 14 ч 

Деление на многозначное число 20 ч 

Объем и его измерения 18 ч 

Действия с величинами 14 ч 

Положительные и отрицательные числа 10 ч 

Числа класса миллионов 16 ч 

Резерв 12 ч 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду; 

– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными 

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии 

с этой закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия; 

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

– находить долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, тонну; 
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– применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,1 т = 1000 кг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать и записывать дробные числа, понимать и употреблять термины: дробь, числитель, 

знаменатель; 

– находить часть числа (две пятых, семь девятых и т.д.); 

– изображать изученные целые числа на числовом (координатном) луче; 

– изображать доли единицы на единичном отрезке координатного луча; 

– записывать числа с помощью цифр римской письменной нумерации C, L,D, М. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

– выполнять сложение и вычитание 

в пределах шестизначных чисел; 

– выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное 

число; 

– выполнять деление с остатком; 

– находить значения сложных выражений, содержащих 2–3 действия; 

– решать уравнения на нахождение неизвестного компонента действия 

в пределах изученных чисел. 

Обучающиийся получит возможность научиться: 

– выполнять сложение и вычитание величин (длины, массы, вместимости, 

времени, площади); 

– изменять результат арифметического действия при изменении одного или двух компонентов 

действия; 

– решать уравнения, требующие1–3 тождественных преобразования 

на основе взаимосвязи между компонентами действий; 

– находить значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность выражений 

1–3 действия); 

– находить решения неравенств с одной переменной разными способами; 

– проверять правильность выполнения различных заданий с помощью 
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вычислений; 

– выбирать верный ответ задания из предложенных. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

– выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

– выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных задач в 2–3 

действия; 

– решать задачи, рассматривающие процессы движения одного тела (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, 

объем работы); 

– преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

– составлять задачу по ее краткой записи, представленной в различных 

формах (таблица, схема, чертеж и т.д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле; 

– изменять формулировку задачи, сохраняя математический смысл; 

– находить разные способы решения одной задачи; 

– преобразовывать задачу с недостающими или избыточными данными в задачу с необходимым и 

достаточным количеством данных; 

– решать задачи на нахождение доли, части целого и целого по значению 

его доли; 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

– различать окружность и круг; 

– строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля; 

– строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон 

с помощью линейки и угольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознавать цилиндр, конус, пирамиду и различные виды призм: треугольную, 
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четырехугольную и т.д. 

– использовать термины: грань, ребро, основание, вершина, высота; 

– находить фигуры на поверхности пространственных тел 

и называть их. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– находить площадь фигуры с помощью палетки; 

– вычислять площадь прямоугольника по значениям его длины и ширины; 

– выражать длину, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы измерения этих 

величин в пределах изученных отношений между 

ними; 

– применять единицу измерения длины – километр (км) и соотношения: 

1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

– использовать единицы измерения 

площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр (см2), 

квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр 

(км2) и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 

100 дм2. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить площади многоугольников разными способами: разбиением на 

прямоугольники, дополнением до прямоугольника, перестроением частей 

фигуры; 

– использовать единицу измерения величины углов – градус и его обозначение (°). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

– использовать данные готовых таблиц для составления чисел, выполнения действий, 

формулирования выводов; 

– устанавливать закономерность по данным таблицы, заполнять таблицу 

в соответствии с закономерностью; 

– использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм 
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при решении текстовых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы, использовать их данные для решения 

текстовых задач; 

– соотносить информацию, представленную в таблице и столбчатой 

диаграмме; определять цену деления шкалы столбчатой и линейной диаграмм; 

– дополнять простые столбчатые диаграммы; 

– понимать, выполнять, проверять, дополнять алгоритмы выполнения 

изучаемых действий; 

– понимать выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «…или …», «не», «если 

.., то … », «верно/неверно, что …», «для того, чтобы… нужно …», «каждый», «все», 

«некоторые»). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно – программа по 

окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии  

для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами окружающего мира с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных 

действий, так как их становление на уровне начального общего образования только начинается.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека  

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
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освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной  

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений  

в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 

к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению  

и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека  

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания  

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек  

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек  

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён  

на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек  

и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒  

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс –  

68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.  

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 



132 
 

 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных экраном. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – текста, 

иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно от носиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

РФ, описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).

 Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – 

многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, 

океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 

местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 
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компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 

признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 

остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом

 уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных     

универсальных     учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. Универсальные 

учебные действия (пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

 различать символы РФ; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

  понятия и термины, связанные с социальным миром 
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(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее 

поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и 

растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. Регулятивные универсальные

 учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад 

в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Природные условия Земли. 

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные 

осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат родного 

края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. 

Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 
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Практические работы: нахождение на физической карте мира материков, океанов, тепловых 

поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, сравнение с другими 

территориями России; определение состава почвы; ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом. 

Человек и общество 

Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практические работы: ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год - век, век — тысячелетие. 

Исследовательская работа: роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы...) в 

жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, ботанический сад, краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян. 

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 

изменения в зоне лесов Европейской части России. Листопад. Распространение плодов и семян в 

природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. 

Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. 

Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный труд 

людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 

христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Князь 

Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная 

культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Представления о 

национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы: ориентирование на карте природных зон России; работа с 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны изоны 

лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о природе, 

дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в зоне степи и зоне 

лесов: составление кроссвордов. 

Исследовательская работа: образ жизни, повадки лесных животных; занятия и быт 

современных людей в лесной зоне (в зоне степей); духовная и материальная культура древних 

русичей; история одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом 

возможностей). 

Московское государство. 

Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 

значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 

Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга; Ядовитые 

грибы. 

Человек и общество 
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Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 

Культура Московской Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 

Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных национальностей. 

Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. 

Иван IV Грозный. 

Практические работы: ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; мо-

делирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их последствия; 

применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке (с учетом возможностей). 

Путь от Руси к России (13 часов) 

Человек и общество 

Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 

Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVIIвека. Кузьма Минин. 

Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года): изучение рельефа* почв, природных сообществ родного 

края; запоминание растений, животных, грибов (в том числе охраняемых); усвоение правил 

поведения в природе, ориентирование на местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, 

коренное население; названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта, культура; важные сведения из истории родного края; святыни 

родного края; особенности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа: жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и окружающий мир (21 час) 

Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -источник 

движения. 

Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и 

развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. Изобретение 

микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа 

жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. 

Первая помощь при переломах и порезах. 

Человек и общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о 
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Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание Фернана Магеллана. 

Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса 

упражнений утренней гимнастики; 

составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их 

утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и 

порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании гербарных 

образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт будущего. 

Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

Преобразования в России (10 часов)  

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - основоположник 

русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в жизни человека и 

общества. 

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, 

горючие полезные ископаемые), происхождение полезных  свойства и разработка. Значение 

полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным 

делом. 

Человек и общество 

Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. Кутузов. 

План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и 

известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с физической 

картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, 

школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург -один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую панораму (при 

возможности). 

Мир человека в Новое время (27 часов) 

Человек и природа 



139 
 

 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский край. 

Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор. 

Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. 

Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941 -1945). Государства - участники войны. Герои Великой 

Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых 

культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. Отношения 

между городом и селом. 

Человек и природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система 

управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система 

кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных 

путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Гигиена 

ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для организма. Правила здорового 

образа жизни: правильное питание, полезные и вредные привычки. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное 

и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический период; 

оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном состоянии и 

после физических упражнений; определение количества дыхательных движений в минуту; 

составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние работы на 

пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, природных зон России и 

мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, исторический 

музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия (10 часов)  

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 

«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
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Государственное устройство. Президент Российской Федерации -глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. Святыни 

Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства - соседи России. 

Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории народов России. 

Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) 

органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый 

исторический период:  особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся 

земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, 

Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с 

учетом возможностей). 

Краеведение (в течение года) 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

                                                 Человек и природа 

           Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; взаимосвязи в живой 

природе: между растениями и животными, между разными группами животных; 

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным 

признакам (при указании и без указания количества групп); 

- использовать естественно-научные тексты для поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; определять местонахождение крупных 

природных объектов на физической карте России; 

– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере 

одного из сообществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный 
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и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) 

как единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва); приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого природного 

сообщества; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и животных; 

– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу 

         и при отдыхе у водоема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 

– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в 

случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов; 

– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает 

существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

– планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 

направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

                                              Человек и общество 

Обучающийся научится: 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком, находить место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться 

историческими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его 

жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах; 

– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научится: 
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– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 

– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в 

случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких 

выводов; 

– осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, литературных героев и 

современников); 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути достижения 

ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 

– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной и культурной 

жизни страны в изучаемые исторические периоды; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях людей в 

изучаемые исторические периоды; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): князья 

Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на историю нашего 

Отечества; 

– об истории и выдающихся людях родного края. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Блок 1. Введение. Россия – наша Родина. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 ч.) 

Блок 2. Основы религиозных (буддийской) культур (28 ч.) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа  России (5 ч.) 

Блоки №1 и №4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного 

и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

 Блок №4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки 

проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё 

раз, но уже в активной творческой деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 6 модулей, 

узнать о других духовных и культурных традициях народов России от других одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 

итоговую оценку за весь учебный год. 
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           Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Освоение школьниками учебного содержания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по изобразительному искусству, 

искусство) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

Федеральная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит  

в формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 
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мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 

обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание 

уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 

формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 

культуры. Для обучающихся на уровне начального общего образования большое значение также 

имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать  

и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы 

(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического 

наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая 

художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Программа по изобразительному искусству учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей 7–10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 

классов программы начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания 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 вариативной части учебного плана, определяемой 
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участниками образовательного 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, рекомендованных для изучения изобразительного искусства – 135 

часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание программы по изобразительному искусству распределено по модулям с учётом 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на 

промежуточную аттестацию. 

 

Содержание обучения в 1 классе (33 ч). 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (10 ч) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, 

объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания роли 

декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения -мастер 

общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение 

видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и присутствуют 

в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

Содержание обучения во 2 классе (34 ч). 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 
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их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера.  Рассматривание 

графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

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

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору 

учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в 

соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, 

снежинки, паутинки, росы на листьях. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 
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Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел – параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго 

или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, 

шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. Шишкина, Н.. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. 

В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

другие) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

164.8. Содержание обучения в 3 классе (34 ч). 

Раздел № 1 Искусство в твоем доме  + вводный урок (8 ч) 

 Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; од-

ни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как должны 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым  создаёт пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

1. Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

2. Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении 

посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 
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3. Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике 

рисунка, колориту, как средство выражения. 

4. Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

5. Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

6. Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

7. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма 

предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и 

зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. Ведут 

беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть 

итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 часов, обобщение темы) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

1.Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

2. Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

3. Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

4. Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

5. Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

6. Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 
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фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

7. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных 

в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. 

Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

"экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 

театрализованное представление. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивав по заданным критериям. Давать оценку своей работе и работе товарища по 

заданным критериям. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

1. Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

2. Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

3. Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

4. Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

5. Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

6. Праздник в городе 

   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного и 

таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

7. Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать праздник). 

(обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и вы-
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ражает своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся 

в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Иметь 

представление  о самых разных музеях и роли  художника в создании экспозиции. Рассуждать, 

рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на заданную тему. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Понимать ценности 

искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

1. Музеи в жизни города  Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

2. Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

3. Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Ученики на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

4. Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

5. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

6. Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

7. Скульптура в музее и на улице. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   8. Художественная выставка (обобщение темы). 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

Содержание обучения в 4 классе (34 ч). 

Развитие дифференцированного зрения: 

 перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов) 

  1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления 

от наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, 

ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего 
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мира — природном пространстве разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток 

(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озёра), Средняя полоса России (равнины, реки, 

поля, леса) и др. 

 2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, чести 

и справедливости. Формировать представления о красоте и величии природы в большом и малом. 

Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным окружением 

 3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, 

одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт в 

своём природном пространстве с присущим ему ландшафтом (рельефом местности), климатом, 

флорой и фауной 

 4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: развитие 

представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. 

Использование в работе способов, приёмов, средств художественной выразительности: 

композиции, манеры письма, колорита, ритма, формата, сюжета 

 5. Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогает 

понять, как каждый народ воспринимает природу и выстраивает с ней отношения. Народная 

архитектура в природной среде 

 6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учётом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и 

хроматической гамме 

 7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние сюжетно-смысловые 

атрибуты. Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе 

над произведением 

  8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, причёски, одежды) графическими средствами — в набросках, 

зарисовках. 

Изображение человека по наблюдению. Передача характерной формы и характера человека 

            9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных 

народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; 

передача окраски предметов с помощью тональных отношений (чёрно-белое изображение). 

Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 

масштаба, деталей, выразительности формы 

10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в 

сказках характера героев, природного и бытового пространства 

11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий 

жизни и занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное творчество. 

Сходство и различие народов (в чём это проявляется, причины) 

12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или 

пластилина коллективной многофигурной композиции. Примерные темы композиций: «Праздник 

в ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, занятого 

определённым видом деятельности 

13. Пропорции человека и их отображение в объёме. Лепка в глине или пластилине. Связь 
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костюма и головного убора с региональными традициями 

14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объёмно-

пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием мотивов 

народной архитектуры в природной среде 

15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, хижина, 

сакля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и ворот. Формирование 

представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине 

16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета с учётом его пропорций и конструкции, 

величины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны региона в 

народном орнаменте 

17. Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трёхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились 

представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера 

(домашняя утварь, мебель и т. д.), их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, 

могут многое поведать о жизни народа: об окружающей его природе (растительном и животном 

мире), о его обычаях и занятиях 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины 

2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические 

темы, созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного чтения) 

3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре 

через воспроизведение конкретной среды  

4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени 

5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и 

будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и 

раскраска поделок 

6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость 

формы игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение 

характера традиционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке 

7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и 

ремёсел в близлежащих областях и населённых пунктах. Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его 

изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, 

климата, культурных традиций, национальных особенностей 

8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни 

людей, которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных 

условиях жили и чем занимались? 

9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый 

народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного 

искусства. Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные 
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(имеющие практическое, прикладное, значение) 

10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на 

Земле через 1000 лет», «Космическая 

музыка» 

11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы 

Художественно-образное восприятие произведений 

 изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный 

центр) 

2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богогодская, семёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над игрушкой, 

мастера создают разные образы. Проведение исследования: какие народные игрушки 

изготавливались там, где вы живёте? Какие природные материалы мастера использовали при их 

изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного 

промысла? 

3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от природных 

условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение 

4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства 

5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них 

формы, характера движений (динамику), смыслового содержания 

6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. 

Репин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие формы, 

пластики, динамики, характера и манеры изображения у каждого художника 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») 

(далее соответственно – программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые 

возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования. Предметные результаты, формируемые 

в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи учителю 
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музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходык формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обученияи содержание учебного 

предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, федеральной программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в программе по 

музыке примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела (темы), а 

также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося – как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства 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, эстрада, музыка кино и другие). При этом наиболее эффективной 

формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование – пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, 

фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В.В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для 

формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому 

ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. 

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 принадлежит игровым формам 

деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству – от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития обучающихся. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы по музыке – 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 сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной  

и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования, введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра 

на доступных музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационнаяи жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к цивилизационному наследию России, присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 
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дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения предмета и 

образовательной области «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». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 

количества учебного времени. Модульный принцип допускает перестановку блоков, 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 

концертных залов, работынад 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 образовательной организации. Виды деятельности, которые может использовать в 

том числе (но не исключительно) учительдля планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «на выбор или факультативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки -135 часов: в 1 классе - 33 часа 

(1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 

классе – 34 часа (1 часв неделю). 

Содержание обучения музыки в 1 классе. 

1 Музыка в жизни человека 3 ч 

2 Народная музыка России 3 ч 

3 Музыкальная грамота 2 ч 

4 Классическая музыка 4 ч 

5 Духовная музыка 3 ч 

6 Народная музыка России 2 ч 

7 Музыка в жизни человека 4 ч 

8 Музыкальная грамота  3 ч 

9 Музыка народов мира 3 ч 

10 Классическая музыка 2 ч 

11 Музыка театра и кино 3 ч 

 Резерв 1 ч 

 Всего 33 ч 
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               Содержание обучения музыки во 2 классе. 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны 

Искусство времени 

Музыка — временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» Мелодия 

Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Сопровождение 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Песня 

Куплетная форма. Запев, припев. Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при 

ключе) 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: секунда, септима 

Вариации 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 
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Лад 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав Модуль 

"КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы — детям. 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор) 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов 

Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 
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Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 

праздников 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" Музыкальная сказка на сцене, на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль Театр оперы и 

балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 

зарубежных композиторов 

Проекты: 

«Музыкальные инструменты». «Танцы 

             Содержание музыки в 3 классе. 

Музыка в жизни человека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. Опера. Балет. 

Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. Инсценировки сказок. Характерные 

особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя оперы, кантаты, оратории. Инструментальная 

и вокальная музыка.Романс. Инструментальные пьесы отечественных и зарубежных 

композиторов. Творчество И. С. Баха, В. А. Моцарта и др. Музыка XX века. Творчество 

композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. 

Современные композиторы. Песенное творчество композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный исторический портрет 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьева). Тема защиты Родины в Великой Отечественной войне, 

отраженная в песенном творчестве. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. 

Вальс, полька, менуэт. Гопак  - народный танец, гопак в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и 

балете. Симфония. «Детская симфония» Ф. Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). Романс, ария, 

хор. Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным праздникам. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние персонажа. 

Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное разнообразие музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» А.К. Лядова). Картины природы в 
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музыке: музыкальные «краски». Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная 

характеристика, музыкальный образ. Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, 

темп, лад, динамика) в произведениях о природе разных авторов. Песенные, танцевальные, 

маршевые интонации в инструментальной и вокальной музыке. Музыкальные размеры. 

Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие ритмического рисунка: половинная нота с 

точкой, фермата. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава. 

Мажорная и минорная гаммы. Повтор и контраст как основные приемы 

музыкального развития. Канон: особенности музыкального развития. Формы построения музыки: 

двух-трехчастная формы. Контрастность частей, средства музыкальной выразительности в каждой 

из частей («Весна и осень» Г.В. Свиридова).  

Музыкальная картина мира 

Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание музыкальных произведений, 

связанных с картинами природы. Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. 

Песни из мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине. Исполнительский план произведения. 

Исполнение по нотам с названиями ступеней, нот. Исполнение двухголосия. Композитор - 

исполнитель  - слушатель. Выразительность исполнения музыки. Музыкальные инструменты: 

арфа, фортепиано, виолончель, флейта - пикколо, челеста и др. Народные инструменты: 

кастаньеты. 

Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыке. Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Знакомство 

с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные песни и пляски. 

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, эстонская, французская 

народные песни.  

1. Сказка в опере и балете. Песни-сказки 7 ч 

- Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане» 2 ч 

- П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» 3 ч 

- Р.К. Щедрин. Балет «Конек-горбунок» 1 ч 

- П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» 1 ч 

2. Инструментальная и вокальная музыка 6 ч 

3. Презентация творческого проекта 

«Любимые песни нашего класса» 1 ч 

4. Музыка разных народов 6 ч 

5. Картины природы в музыке 4 ч 

6. Героические страницы истории России в музыке 8 ч 

- С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 3 ч 
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- песни о Великой Отечественной войне 1 ч 

- М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») 3 ч 

- песни о Москве 1 ч 

7. Презентация творческого проекта 

«Любимые песни нашего класса» 1 ч 

8. Уроки на природе 1 ч 

Тема «Сказка в опере и балете» 

Хоровое пение: 

Н. А. Римский –Корсаков «Колыбельная Гвидона» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

В. Мигуля, Л. Ошанин «Песня старой сказки» 

Е. Птичкин, М. Пляцковский «Сказки гуляют по свету» 

И. Морозов, А. Коваленков «Про сверчка» 

Г. Гладков, К. Чуковский «Робин-Бобин» 

Г. Гладков, Ю. Энтин «Песенка друзей» 

Слушание музыки: 

Н. А. Римский – Корсаков «Три чуда», «Полёт шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

П. И. Чайковский «Вальс снежных хлопьев», «Марш», «Танец пастушков», «Испанский танец», 

«Арабский танец», «Китайский танец», «Танец феи Драже», «Вальс цветов»  из балета 

«Щелкунчик» 

Импровизация: 

«Песенка Алёнушки» по рн сказке «сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и картине В. 

Васнецова «Алёнушка» (мелодическая) 

На тему «Сказочка» С. С. Прокофьева 

Движения под музыку: 

Дирижирование в размере 4/4 

П. И. Чайковский «Вальс снежных хлопьев», «Марш», «Танец пастушков», «Вальс цветов» 

 

Тема «Инструментальная музыка 

Хоровое пение: 

В. Шаинский, М. Пляцковский «Чему учат в школе» 
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Н. Песков, П. Синявский «Пробуждальная песенка» 

Унп «Галя по садочку ходила» 

Е. Крылатов, Ю. Яковлев «Колыбельная медведицы» 

Е. Адлер, Л. Дымова «Песня менуэта» 

В. Тугаринов «Оркестр чудаков» 

Унп «Колядка» 

В. Шаинский, А. Внуков «Снежинки» 

В. Благ, М. Везеля, пер. М. Кравчука «Чудак» 

Слушание музыки: 

К. Сен-Санс «Лебедь» 

Й. Гайдн «Детская симфония» 

А. Алябьев «Соловей» 

В. А. Моцарт «Менуэт» 

А. Лядов «Кикимора» 

Импровизация: 

«Я – композитор» (Какому муз. инструменту ты поручил бы исполнить эту пьесу?) А. Рубинштейн 

«Мелодия». 

На стихотворный текст (песня, танец, марш) (мелодическая). 

Движения под музыку: 

В. А. Моцарт «Менуэт» 

Дирижирование в размере 4/4 

Тема «Музыка разных народов» 

Хоровое пение 

РНП «Во поле береза стояла» 

И. С. Бах «За рекою старый дом» 

Р. Паулс, Аспазия «Колыбельная» 

Э. Григ, А. Мунк «Заход солнца» 

Фр. нп  «Пастушка» 

Бнп «Кумушка» 
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В. Шаинский, Ю. Энтин «Чунга-чанга» 

Р. Паулс, И. Резник «Золотая свадьба» 

Слушание музыки: 

М. П. Мусоргский унт «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка» 

Э. Григ «Шествие гномов» 

А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 

П. И. Чайковский IV симфония, финал 

И. С. Бах «Шутка» 

Импровизация: 

«Музыкальный разговор» (ритмическая) 

Движения под музыку: 

РНП «Барыня» 

ЭТМ «Полька» 

И. С. Бах «менуэт» 

Тема «Картины природы в музыке» 

Хоровое пение: 

РНП «Уж ты сад», «А я по лугу» 

В. Веселов, С. Есенин «Береза» 

В. А. Моцарт «Колыбельная» 

В. А. Моцарт «Весенняя» 

Ю. Чичков, И. Мазнин «Осень» 

Н. А. Римский –Корсаков  опера «Снегурочка», «Проводы Масленицы» 

Слушание музыки: 

С. Прокофьев «Утро» 

Г. Свиридов музыка к повести А. С. Пушкина «Метель», «Весна и осень» 

Э. Григ «Утро» 

Импровизация: 

На текст П. Соловьевой «Подснежник» (мелодическая) 

В. А. Моцарт «Колыбельная» 
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На текст стихотворения А. Фета «Осень», П. Вяземского «Зима» (мелодическая) 

Движения под музыку: 

Дирижирование в размере 2/4, ¾, 4/4 

С. Прокофьев «Шествие кузнечиков» 

 

Тема «Героические страницы родной истории в музыке» 

Хоровое пение: 

С. Прокофьев кантата «Александр Невский» хоры: «Вставайте, люди русские», «На Руси родной 

не бывать врагу» 

РНП «Вспомним, братцы, Русь и славу» 

Ю. Чичков, Ю. Разумовский «Россия, Россия» 

РНП «Слава» 

Г. Свиридов, А. Барто «Песня о Москве» 

Д. Львов-Компанеец, Ю. Коринец «Московский воробей» 

Б. Савельев, Л. Жигалкина и А. Хайт «Большой хоровод» 

РНП «Солдатушки, бравы ребятушки» 

Слушание музыки: 

С. Прокофьев кантата «Александр Невский» 

М. Блантер, М. Исаковский «Катюша» 

Я. Френкель, Р. Гамзатов «Журавли» 

М. И. Глинка опера «Иван Сусанин», «Романс Антониды», хор «Славься» 

Импровизация: 

На текст стихотворения И. Никитина «Русь» в характере песни, танца, марша (мелодическая) 

На текст стихотворения  П. Воронько «Лучше нет родного края» 

Движения под музыку: 

Дирижирование в размерах ¾, 4/4. 
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            Содержание музыки в 4 классе 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 

состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 

групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
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мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. 

Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, 

опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная область 

«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

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

обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами 

технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по технологии на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по технологии отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 
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Математика – моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности  

и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей обучающихся, 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 формирования у 

обучающихся социально значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки для успешной социализации личности обучающегося. 

На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать  

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 
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развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 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 культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 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. 

 Содержание программы по технологии 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 концентрически 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 пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

Технологии, профессии и производства. 

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 материалами
12

. 

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором»*
13

, конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника*. 

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 реализуются на базе освоения обучающимися технологий 

работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках интегративного 

подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный 

вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме предъявляются для 

                                                           
12

 Например, пластик, поролон, фольга, солома. 
13

 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: 

«с учётом возможностей материально-технической базы образовательной организации». 
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освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не 

являются существенными,  

так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования. 

В программе по технологии в первом и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования универсальных учебных действий, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных универсальных учебных действий (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных универсальных учебных действий (способность вербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе – «Совместная 

деятельность». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного языка - 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое значение 

имеют итоговые выставки достижений обучающихся, которые требуют времени для подготовки и 

проведения (с участием самих обучающихся). То же следует сказать и об организации проектно-

исследовательской работы обучающихся. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание порядка во 

время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

 

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
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одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от 

их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и 

другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты 

и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

 

Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 
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второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строитьработу в соответствии с ней. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 

тем). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 

анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 

работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
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человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
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анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты 

продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 
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место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей 

способами обрывания, вырезания и другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям разметки, 

придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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Содержание обучения во 2 классе. 

1. Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование 

и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 

изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — 

биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы 

(общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 
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варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.).  

3. Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск информации. 

Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); выполнять 

работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. Работа с 

информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

понимать и анализировать 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; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 

работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
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осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 

действия. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 
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 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, 

 работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 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 разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании 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 целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
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осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 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 рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 

наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности 

изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 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 инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы 

и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное 

и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
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понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание 

 Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Общие правила создания 

предмета рукотворного мира. Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации. 

Исследовательская работа. Осуществление проектной деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 

Технологические приемы обработки материалов. Разметка. Сборка и соединение деталей. 

Отделка. Подбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, используемыми в народных 

промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация.  

Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация. 

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание. Знакомство с различным применением швов. Пришивание пуговиц «на 

ножке» в процессе изготовления изделий. 

Приемы безопасной работы с инструментами 

 Работа с технической документацией. Линии чертежа. Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения. Несложные 

конструкции изделий. Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств 

конструкции. 
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Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и овала. Игрушки 

из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные изделия из деталей, 

соединенных с помощью щелевого замка. Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с 

разными способами соединения. Технические модели, сделанные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из ткани. 

Плоские игрушки из ткани. 

Практика работы на компьютере 

 Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для хранения и 

передачи информации. Основные устройства компьютера. Компьютерные программы. Их 

назначение и возможности. Операции над файлами и папками. Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство поиска и 

воспроизведения информации, в т.ч. в сети Интернет. Правила поведения в компьютерном 

кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов работы на компьютере. 

Содержание обучения в 4 классе. 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание раздела 

1  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

       Основы культуры 

труда, 

самообслуживание  

Человек — творец и созидатель, создатель духовно-

культурной и материальной среды. Технические достижения 

ХХ — начала ХХI в. 

Человек — созидатель, изобретатель. Профессии ХХ в. 

Современные профессии 

Гармония предметного мира и природы, её отражение в 

народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, аппликации, мозаике и пр.) 

Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники человека, их 

назначение, характерные особенности конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и образов, 

компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической деятельности 

человека (единство формы, функции, оформления, стилевая 

гармония) 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание пуговиц, сшивание 

разрывов по шву. Правила безопасного пользования 

бытовыми приборами), хозяйственно-практическая помощь 

взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, размножение 
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луковицами и клубнями, пересадка, перевалка) 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты  

Происхождение и использование синтетических материалов. 

Использование их свойств в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Бережное использование и экономное расходование 

материалов.  

Способы обработки материалов для получения различных 

декоративно-художественных эффектов 

Подбор инструментов и приспособлений в зависимости от 

конструктивных и технологических особенностей изделий 

Представление об устройстве и назначении изделий, 

подборе материалов и инструментов (в зависимости от 

назначения изделия и свойств материалов), 

последовательности практических действий и 

технологических операций 

Подбор материалов и инструментов в зависимости от 

конструктивно-технологических особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, обработки деталей, 

сборки изделия и его отделки в зависимости от 

конструктивных особенностей изделия и выбранного 

материала 

Сложные объёмные конструкции и их развёртки. Чтение 

развёрток. 

Разметка с опорой на доступные графические изображения 

3 Конструирование и 

моделирование 

Конструкция объёмных изделий (призмы, пирамиды, 

конуса) на основе развёрток. 

Способы их построения и сборки; изготовление изделий с 

различными конструктивными особенностями (например, 

откидные крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных требований к изделию (соответствие 

материла, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия) 

Различение конструктивных особенностей изделия 

(разъёмная, неразъёмная, соединение подвижное и 

неподвижное), выбор способа изготовления сложных 

конструкций 

  Конструирование и моделирование изделий на основе 

природных форм и конструкций, простейших технических 

объектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по сложности конструкций 

изделий декоративного, культурно-бытового и технического 

назначения 

4 Использование 

информационных 

технологий 

Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных публикаций с 
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(практика работы на 

компьютере) 

использованием изображений на экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца) 

  Программа Power Point. Создание презентаций по готовым 

шаблонам. Набор текста в разных форматах. Вставка 

рисунков из компьютерной базы, фотографий. 

Корректировка их размеров и местоположения на странице 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (предметная область 

«Физическая культура») (далее соответственно – программа по физической культуре, физическая 

культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физической культуре.  

Пояснительная записка.  

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. При создании программы по физической культуре 

учитывались потребности современного российского общества в воспитании здорового 

поколения, государственная политика с национальными целями увеличения продолжительности 

жизни граждан России и научная теория физической культуры, представляющая закономерности 

двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное 

образование в части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. Основными составляющими в 

классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. По данной классификации 

физические упражнения делятся на четыре группы: гимнастические упражнения, 

характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений, 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (бега, бросков и других), 

которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой 

ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по конечному 

результату действия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных 

природных условиях, эффективность которых оценивается комплексным воздействием на 

организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и является 

предметом специализации для достижения максимальных спортивных результатов. Основные 

предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

НОО должны обеспечивать 316 умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. В программе по физической культуре 

отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 



187 
 

 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками гимнастики позволяет 

решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. Программа по физической 

культуре включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность развития 

которых приходится на возрастной период начального общего образования. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. Программа по 

физической культуре обеспечивает сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических 

и спортивных). Освоение программы по физической культуре обеспечивает выполнение 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (далее – ГТО) и другие предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 

воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе воспитания. Согласно 

своему назначению программа по физической культуре является ориентиром для составления 

рабочих программ образовательных организаций: она даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся по физической культуре, устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, даёт распределение тематических разделов и рекомендуемую 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

317 учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения 

физической культуре. В программе по физической культуре нашли своё отражение условия 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

Предметом обучения физической культуре на уровне начального общего образования является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием 

основных направлений физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт – и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов 

развития обучающихся начального общего образования. В процессе овладения этой 

деятельностью формируется костномышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Физическая культура обладает широкими 

возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом 

содержания программы по физической культуре является физическое воспитание граждан 

Российской Федерации. Программа по физической культуре основана на системе научных знаний 

о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях её функционирования и 

использования с целью всестороннего развития людей и направлена на формирование основ 

знаний в области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков 

выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья. В программе по физической 

культуре учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, изложенные в 

Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение в содержании 

программы по физической культуре в части получения знаний и умений выполнения базовых 

упражнений гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития 

гибкости, координации, моторики, получения эмоционального удовлетворения от выполнения 
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физических упражнений в игровой деятельности. Программа по физической культуре 

обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания физической культуры на 

уровне начального общего образования, выполнение требований, определённых статьей 41 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, способствует решению задач, 

определённых в стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 г. и межотраслевой программы развития школьного спорта до 2024 г., направлена 

на достижение национальных целей развития Российской Федерации: сохранение населения, 

здоровья и благополучия людей, создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО. В 

основе программы по физической культуре лежат представления об уникальности личности 

каждого обучающегося, индивидуальных возможностях каждого обучающегося и ученического 

сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных 

возможностей обучающихся в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. Ценностные ориентиры содержания программы по физической культуре направлены 

на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. Обучение по 

программе по физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и 

безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. Содержание программы по физической 

культуре направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся, 

на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и способность к 

саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует творческое нестандартное мышление, 

инициативность, целеустремлённость, воспитывает этические чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде, проявлять лидерские 

качества. Содержание программы по физической культуре строится на принципах личностно-

ориентированной, личностно-развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания 

к культуре физического развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение 

задач развития культуры движения, физическое воспитание. Важное значение в освоении 

программы по физической культуре уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, 

игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного компонентов. Игры повышают 

интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по физической 

культуре используются спортивные эстафеты, спортивные  упражнения и спортивные игровые 

задания. Для ознакомления с туристическими спортивными упражнениями в программе по 

физической культуре используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 

физической культуре обеспечивает достаточный объём практико-ориентированных знаний и 

умений. В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической культуре состоит из 

следующих компонентов: знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности); способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурнооздоровительную и спортивно-
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оздоровительную деятельность. Концепция программы по физической культуре основана на 

следующих принципах:  

                     Принцип систематичности и последовательности предполагает регулярность занятий 

и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также определённую последовательность занятий и 

взаимосвязь между различными сторонами их содержания. Учебный материал программы по 

физической культуре должен быть разделён на логически завершённые части, теоретическая база 

знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе по физической 

культуре уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но 

и последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах и 

последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. 

Принцип систематичности и последовательности повышает эффективность динамики развития 

основных физических качеств обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: 

гибкости, координации, быстроты. 168.2.1.22.2.  

                     Принципы непрерывности и цикличности выражают  основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяжённость их во времени. Кроме того, принцип 

непрерывности тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность обучающегося. Принцип 

возрастного соответствия направлений физического воспитания заключается в том, что программа 

по физической культуре учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что 

способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков.  

                     Принцип наглядности предполагает как широкое использование зрительных 

ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства всех других органов 

чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания программы по 

физической культуре. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет 

одной из своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

                         Принцип доступности и индивидуализации означает требование оптимального 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям обучающихся. При 

реализации принципа доступности учитывается готовность обучающихся к освоению материала, 

выполнению той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и интеллектуального развития, 

а также от их субъективной установки, выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и 

волевом поведении обучающихся.  

                         Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное отношение 

обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и последовательность техники 

выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и 

интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи.  

                         Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к 

обучающимся в соответствии с программой по физической культуре, которая заключается в 

постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объёма и 

интенсивности и связанных с ними нагрузок.  

                        Программой по физической культуре предусмотрено регулярное обновление 

заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. Принцип вариативности предполагает 
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многообразие и гибкость используемых в программе по физической культуре форм, средств и 

методов обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных особенностей и 

функциональных возможностей обучающихся, которые описаны в программе по физической 

культуре. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее эффективных 

результатов. Освоение программы по физической культуре предполагает соблюдение главных 

педагогических правил: от известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к 

сложному. Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной 

физкультурной, оздоровительной деятельности.  

                    В основе программы по физической культуре лежит системнодеятельностный подход, 

целью которого является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 

физической культуры. В содержании программы по физической культуре учитывается 

взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых 

результатов – предметных, метапредметных и личностных.  

                    Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» – формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Цели и задачи программы 

по физической культуре обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций физической культуры традиционно относят формирование знаний 

основ физической культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, 

основанных на физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, и как одного из основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы по физической культуре 

позволяют решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 

общего образования. В содержании программы по физической культуре учтены основные 

направления развития познавательной активности человека, включая знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Задача 

физической культуры состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных 

прикладных умений и навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 

(физического, социального и психологического), освоении упражнений основной гимнастики, 

плавания как жизненно важных навыков человека, овладение умениями  организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении применять правила 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и, как результат, – физическое воспитание, формирование здоровья и здорового 

образа жизни. Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации равных 

возможностей получения качественного начального общего образования; преемственность 

основных образовательных программ по физической культуре дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; возможности формирования индивидуального подхода и 

различного уровня сложности с учётом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 
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государственные гарантии качества начального общего образования, личностного развития 

обучающихся; овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 

повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; формирование у 

обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной стратегии развития 

России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и 

командных возможностей. Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответствии с возможностями 

каждого. Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального образования по 

программе по физической культуре являются: умение организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства физической культуры для достижения цели динамики личного 

физического развития и физического совершенствования; умение активно включаться в 

коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, 

проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-

тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на 

заданную тему, по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения 

физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых 

заданий; умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, 

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении 

заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. Общее число часов, 

рекомендованных для изучения физической культуры – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в 

неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 и в 4 классах по старой программе – по 102 

часа (3 часа в неделю). При планировании учебного материала по программе по физической 

культурер рекомендуется реализовывать на уроках физической культуры учебный план: для всех 

классов начального общего образования в объёме не менее 70% учебных часов должно быть 

отведено на выполнение физических упражнений. Планируемые результаты освоения программы 

по физической культуре на уровне начального общего образования. Личностные результаты 

освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. В результате изучения физической 

культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

                     Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, 

культурному, историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры в 

жизни современного общества, способность владеть достоверной информацией о спортивных 

достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, 

заинтересованность в научных знаниях о человеке.  

                     Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 
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создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, оказание 

посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.                                          

Ценности научного познания: знание истории развития представлений о физическом развитии и  

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; познавательные мотивы, 

направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для 

формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; интерес к обучению и познанию, 

любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.                  

Формирование культуры здоровья: осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства, ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе 

освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 

занятиях физической культурой и спортом.  

                   Экологическое воспитание: экологически целесообразное отношение к природе, 

внимательное отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных 

действиях, ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей; экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. В результате изучения физической 

культуры на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. У 

обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия, умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в 

пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на 

работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; моделировать 

правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; устанавливать 

связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений начальной 

подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; самостоятельно 

(или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; формировать умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности 
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конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; овладевать базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; использовать 

информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, 

для эффективного физического развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, 

спортивных, туристических физических упражнений; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 

использования для решения конкретных учебных задач. У обучающегося будут сформированы 

умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: вступать в 

диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; описывать влияние физической культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и игровых 

заданиях, спортивных эстафетах; организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) 

игры, спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая 

обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; проявлять интерес к работе 

товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; продуктивно 

сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения 

физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: оценивать влияние 

занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, 

улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); контролировать состояние 

организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической 

деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; предусматривать возникновение 

возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; проявлять волевую саморегуляцию при 

планировании и выполнении намеченных планов организации своей жизнедеятельности, 

проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, 

деятельности, анализировать свои ошибки; осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности. В составе предметных результатов по освоению 

обязательного содержания, установленного программой по физической культуре, выделяются: 

полученные знания, освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Физическая культура» периода  развития начального общего образования, 

виды деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях. В состав предметных результатов по 

освоению обязательного содержания включены физические упражнения: гимнастические 

упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных движений и действий, 

эффективность которых оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 
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игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных движений, бега, 

бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с 

изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом 

и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в 

соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 

препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся 

некоторые физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные 

туристические упражнения). Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают  сформированность у обучающихся определённых умений.  

                      К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре:  

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной 

гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице, 

иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне);  

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскрывать 

значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей;  

иметь представление об основных видах разминки.  

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: выбирать гимнастические упражнения для 

формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития 

гибкости и координации; составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения с рекомендуемыми для гармоничного развития значениями.  

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ролевых, с 

заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных шагов, 

выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 

деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выполнять команды и 

строевые упражнения.  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать технику 

выполнения гимнастических упражнений для формирования опорно-двигательного аппарата, 

включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения основной гимнастики на развитие 
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физических качеств (гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

период начального общего образования, и развития силы, основанной на удержании собственного 

веса; осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакалка, мяч); осваивать 

гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков и умений 

(группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, 

прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; осваивать способы игровой 

деятельности.  

                      К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре: описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений  по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 

координационно-скоростных способностей; кратко излагать историю физической культуры, 

гимнастики, олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и находить информацию 

о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих 

гимнастических упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать 

правила поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время 

купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать. Способы физкультурной 

деятельности. Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими 

физическими упражнениями: выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики 

для выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 

определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; использовать технику контроля за 

соблюдением осанки и правильной постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные 

показатели физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной период для их 

эффективного развития; принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила 

безопасности в процессе игры; знать основные строевые команды. Самостоятельные наблюдения 

за физическим развитием и физической подготовленностью: составлять письменно и выполнять 

индивидуальный распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, 

регулярных упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических 

качеств и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 

ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: осваивать физические упражнения на развитие 

гибкости и координационно-скоростных способностей; осваивать и демонстрировать технику 

перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, 

галопом; осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 
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попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 

стороны); осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения).  

                    К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре: представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, 

формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; выполнять задания на 

составление комплексов физических упражнений по преимущественной целевой направленности 

их использования, находить и представлять материал по заданной теме, объяснять связь 

физических упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной 

речи, мышления; представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 

костного скелета человека и основные группы мышц; описывать технику выполнения освоенных 

физических упражнений; формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по 

физической культуре; находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно 

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, 

выносливость; различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; различать упражнения на развитие моторики; объяснять технику дыхания 

под водой, технику удержания тела на воде; формулировать основные правила выполнения 

спортивных упражнений (по виду спорта на выбор); выявлять характерные ошибки при 

выполнении физических упражнений. Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные 

занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры, 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 337 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при выполнении 

физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения (по 

заданию) на основные физические качества и способности; проводить наблюдения за своим 

дыханием при выполнении упражнений основной гимнастики. Самостоятельные развивающие, 

подвижные игры и спортивные эстафеты: составлять, организовывать и проводить игры и игровые 

задания; выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль 

на спине, кроль; осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для 

развития гибкости, координационно-скоростных способностей; осваивать универсальные умения 

при выполнении организующих упражнений и жизненно важных навыков двигательной 

деятельности человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными 

способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание 

под водой и другие; проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 

динамику их развития; осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 338 

упражнений в оздоровительных формах занятий; осваивать строевой и походный шаг. Спортивно-

оздоровительная деятельность: осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного 

плавания (брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 
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акробатики с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию поворотов и 

прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами 

с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и 

подскоки через вращающуюся скакалку; осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при 

возможных погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, 

прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; осваивать универсальные умения при 

выполнении специальных физических упражнений, входящих в программу начальной подготовки 

по виду спорта (по выбору).  

                        К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре: Знания о физической 

культуре: определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; называть 

направления физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического 339 воспитания; понимать и перечислять 

физические упражнения в классификации по преимущественной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; характеризовать туристическую деятельность, её место в 

классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания и отмечать роль туристической деятельности в ориентировании на 

местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; давать основные определения по 

организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, 

замыкающий, шеренга, колонна; знать строевые команды; знать и применять методику 

определения результатов развития физических качеств и способностей: гибкости, 

координационно-скоростных способностей; определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма; определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). Способы физкультурной 

деятельности: составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы по 

физической культуре (гибкость, координационноскоростные способности); объяснять технику 

разученных гимнастических упражнений и  специальных физических упражнений по виду спорта 

(по выбору); общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; моделировать комплексы 

упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, быстроты, моторики, 

улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и 

осанки, развитие меткости и другие; составлять, организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности. Физическое совершенствование Физкультурно-

оздоровительная деятельность: осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя 

гимнастика, учебно-тренировочный процесс); моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств и способностей в зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при различных 
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видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения нагрузки на группы 

мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); принимать на себя 

ответственность за результаты эффективного развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: осваивать и показывать универсальные умения при 

выполнении организующих упражнений; осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; проявлять физические качества гибкости, координации и 

быстроты при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 

техники плавания; различать, выполнять и озвучивать строевые команды; осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и выполнении физических 

упражнений; осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; описывать и демонстрировать правила соревновательной 

деятельности по виду спорта (на выбор); соблюдать правила техники безопасности при занятиях 

физической культурой и спортом; демонстрировать технику удержания гимнастических 

предметов (мяч, скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; демонстрировать 

технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на 

месте и с разбега; осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, 

шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); осваивать 

технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; моделировать 

комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр, 

игровых заданий, спортивных эстафет; осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой деятельности; осваивать технические действия из спортивных игр.  

 

                               Содержание обучения в 1 классе. Физическая культура. Культура движения. 

Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной 

деятельности. Основные разделы урока. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. Правила поведения на уроках физической культуры. 

Общие принципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. Место для занятий 

физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий 

физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических упражнений, 

проведении игр и спортивных эстафет. Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила 

личной гигиены. Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние 

выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на 

полупальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с 

выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые 

с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных 

позиций у опоры. Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, 

укрепления мышц стопы, развития гибкости и  подвижности суставов («лягушонок»), упражнения 

для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 
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голеностопных суставов («велосипед»). Упражнения для укрепления мышц тела и развития 

гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины 

(«верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), 

упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). Упражнения для развития моторики 

и координации с гимнастическим предметом. Удержание скакалки. Вращение кистью руки 

скакалки, сложенной вчетверо, – перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой 

плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. 

Игровые задания со скакалкой. Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, 

передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на 

тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые 

задания с мячом. Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений. Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки 

толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». Бег, сочетаемый с 

круговыми движениями руками.  Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Музыкально-

сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные 

игры с элементами единоборства. Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных 

умений при выполнении организующих команд. 

                  

                        Содержание обучения во 2 классе. Гармоничное физическое развитие. Контрольные 

измерения массы и длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние 

Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. 

Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские 

гимнастические виды спорта. Всероссийские и международные соревнования. Календарные 

соревнования. Упражнения по видам разминки. Общая разминка. Упражнения общей разминки. 

Повторение разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 

с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд 

с движениями головой в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), 

небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания 

грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища 

вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). Партерная разминка. 

Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для развития эластичности 

мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, 

упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов.                             

 

                       Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса  («берёзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления 

брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене 

(махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны 

туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение 

для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 
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Разминка у опоры.  

                         Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития 

координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени 

прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – 

вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. 

Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие 

«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: 

ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов 

(вперёд и в сторону). Подводящие упражнения, акробатические упражнения.  

                            Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения 

сидя, стоя и вставание из положения мост. Упражнения для развития моторики и координации с 

гимнастическим предметом Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом 

вперёд. Игровые задания со скакалкой. Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия 

отбивов мяча. Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты  с 

гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации. Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд 

(локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с поворотом 

тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. Пример: Исходное положение: сидя в 

группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного 

плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для 

формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый 

дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. Основная гимнастика. Освоение 

универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. Освоение 

техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на одной ноге 

(попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», 

нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, 

с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. Освоение танцевальных 

шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в 

сочетании с различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы 

современного  танца. Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. Ролевые игры и игровые задания с 

использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: 

построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения 

физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических 

упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с 

сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные 

группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 
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Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, 

партерной разминки и разминки у опоры в группе. Освоение и демонстрация приёмов выполнения 

различных комбинаций гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. Подбор комплекса и 

демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной целевой 

направленности их использования. Демонстрация умений построения и перестроения, 

перемещений  различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, 

танцевальные шаги. Организующие команды и приёмы. Выполнение универсальных умений при 

выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, 

две шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

                        Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики.  

                         Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие 

отдельных мышечных групп. 

                          Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом 

особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные).  

                          Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с 

использованием гимнастических предметов. Демонстрация универсальных умений: выполнение 

бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), 

двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание 

теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание.  

                         Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии 

материально-технической базы).  

                         Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. Выполнение заданий в ролевых играх и игровых 

заданий.  

                        Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, 

перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. Различные групповые 

выступления, в том числе освоение основных условий участия во флешмобах.  

          

Содержание обучения в 4 классе. Физическое воспитание и физическое 

совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и 

физической культуры.  

 Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду 

спорта (на выбор).  

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и 

эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в 

том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

 Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность.  

Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых 

заданий, флешмоба. Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания 
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в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны.  

  Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для 

туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса.  

  Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки 

(амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. Способы демонстрации 

результатов освоения программы по физической культуре. Спортивно-оздоровительная 

деятельность Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. Овладение техникой выполнения гимнастических 

упражнений для  развития силы мышц рук (для удержания собственного веса). Овладение 

техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; 

эстетических движений. Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), 

упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины 

и увеличения эластичности мышц туловища. Освоение акробатических упражнений: мост из 

положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, 

колесо. Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м. Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического 

оборудования). Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию 

(на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). Освоение правил вида спорта 

(на выбор) и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта 

в соответствии со стандартами спортивной подготовки. Демонстрация универсальных умений: 

выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, перемещение на 

лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, 

плавание. Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. Освоение строевого 

шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных 

упражнений. Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО МОУ «Южно-Аргалейская СОШ» 

Для МОУ «ЮАСШ», в которой образование ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов Российской Федерации (6-дневная учебная неделя), вариант 4; 

Вариант 4 

Федеральный учебный план начального общего образования  

(1 кл. – 5-дневная учебная неделя, 2-4 кл. – 6-дневная учебная неделя  

с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
3 3 3 3 12 
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Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

1 2 2 2 7 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

– 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 2 2 1 5 

Нименование учебного курса 

Математическая грамотность 

«Развивающая математика» 

 «Развивающая математика» 

0 1 1 0 2 

Читательская грамотность «Анализ текста» 0 1 1 1 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами  

и гигиеническими нормативами 

21 26 26 26 99 

 

170.17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных) возможно деление классов на группы  

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

170.18. Режим работы - шестидневная учебная неделя. Для обучающихся 1 классов 

максимальная  продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

170.19. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

170.20. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 

часов и более 3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

170.21. Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 

учебных недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком 



204 
 

 

является равномерное чередование период учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

170.22. Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май); 

в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут; 

в 2-4 классах – 45 минут (по решению образовательной организации).  

Количество часов на физическую культуру составляет 2ч (при варианте 1), третий час 

рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, часов внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта.  

170.26. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным образовательной организацией.  

170.27. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 

классов, 2 часа – для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами. 

170.28. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 

1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей образовательной организации. 

170.29. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое. 

170.30. При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  

возможности организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать договоры с 

учреждениями дополнительного образования. 

 

3.2 Календарный учебный график.  

171.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

171.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

171.3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 

ним, рабочий день. 
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171.4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий 

день.  

171.5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

171.6. Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть –  

8 учебных недель (для 1-4 классов); II четверть – 8 учебных недель  

(для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 

классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

171.7. Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 8 календарных дней (для 1-4 классов);  

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 15 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

дополнительные каникулы – 7 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 7 календарных дней  

(для 1-4 классов);  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

171.8. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут,  

за исключением 1 класса и компенсирующего класса, продолжительность урока  

в которых не должна превышать 40 минут. 

171.9. Продолжительность перемен между уроками составляет  

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

171.10. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

171.11. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз 

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю  

6 уроков за счет урока физической культуры. 

171.12. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
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171.13. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов.  

171.14. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

171.15. Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 2-4-х классах на предпоследней неделе каждой четверти 

по предметам учебного плана, кроме 1 класса. В 2-м классе после 2 четверти. В соответствии с 

частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация 

может быть проведена с применением электронного (при необходимости 

дистанционного)обучения. 

Формы проведения аттестации: диагностическая работа, тестирование, диктант, сочинение, 

изложение. Все предметы, по которым осуществляется промежуточная аттестация, кроме ИЗО, 

музыки, технического труда,  

Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки 

          для 2-4 классов: 

1. 1 четверть: с 16.10.2023 по 21.10.2023; 

2. 2 четверть: с 18.12.2023 по 23.12.2023; 

3. 3 четверть: с 11.03.2024 по 16.03.2024; 

4. 4 четверть: с 13.05.2024 по 18.05.2024; 

5. Годовая: с  13.05.2024 по 18.05.2024. 

ВПР считать как формой промежуточной аттестации в 4 классе 

3.3 План внеурочной деятельности НОО в МОУ «Южно-Аргалейская СОШ» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого в ЮАСШ. 

Внеурочная деятельность в МОУ ЮАСШ  осуществляется  посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, 

секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 

общественно полезные практики и другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения ЮАСШ  учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона.Общий объем внеурочной деятельности в 

ЮАСШ  не превышает 10 часов в неделю в каждом классе на уровне НОО. 

Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

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. 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 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы  в  Южно-

Аргалейской СОШ реализуются следующие направления внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

2 Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3 . Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
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коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  

как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

К участию во внеурочной деятельности в ЮАСШ привлекаются  организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Южно-Аргалейская средняя 

общеобразовательная школа" 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Легоконстурирование 1 1 1 1 

Хатар 0 1 1 1 

Умники и умницы 1 1 0 0 

Орлята России 1 1 1 1 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Лёгкая атлетика 1 1 1 1 

"Я-исследователь" 1 1 1 1 

"Домисолька" 1 1 1 1 

В мире театра 1 1 1 1 

Знаем. любим и творим 1 1 1 1 

В мире знаков ПДД 1 0 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 10 10 10 10 
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 3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 

Система условий реализации программы НОО, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 
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- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы НОО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы НОО 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ЮАСШ  

 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Ф.И.О. 

Образов 

ВУЗ, 

когда 

 

Категория  Стаж 

Год 

прох-я 

аттест  

Год 

прох

-я 

КПК 

Звание   Об

щи

й 
Пед. 

стаж  

По 

пре

дме

ту 

1 

Учитель физк-ры 
Нимаев Болот 

Баярович 

Средне-

спец, 

АПК, 

2021 

соответстви

е 
10 2 2 - 2022  

2 
Учитель 

английского 

языка 

Батожапова 

Светлана 

Цыдендоржиев

на 

Высшее, 

ЗабГУ, 

2013 

соответстви

е 
15 15 15 2020 2022  

3 

Учитель нач. кл. 
Батоева Римма 

Цыренжаповна  

Высшее, 

БГПИ, 

1995 

первая 

35 35 35 
12.202

2 

04. 

2022 

П.Грам.Мин. 

Обр.РФ,2020 

4 

Учитель нач.кл. 

Мижитова 

Светлана 

Бабуевна  

Средне-

спец, 

АПУ, 

1977 

первая 

47 47 47 2017 2021 

Поч. раб.  

общ образ 

РФ,16.06.2011 

№784/к-н 

5 

Учитель нач. кл. 

Янжимаева 

Серафима 

Цымжитовна  

 

Высшее, 

БГПИ, 

1985 

первая 

46 46 46 2017 2020 

Поч. раб.  

общ образ 

РФ,11.08.2010 

№713/к-н 

6 

Учитель нач. кл. 

Батоева 

Цыбжит  

Намдаковна 

Высшее, 

ЧГПИ, 

1987 

высшая 

34 34 34 2021 

2019 

 

 

Поч. раб.  

общ 

 образ 

РФ,24.06.2016 

№534/к-н 
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6 
Преподават 

ОБЖ, Учитель 

физк-ры 

Шойжитжапов 

Элбэг 

Мункуевич  

Средне-

спец 

5к ЗабГУ  

соответстви

е 
16 13 13 - 

10.20

22 
- 

 

3.5.2.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы НОО 

 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 

 

2. Разработка программы начального общего 

образования  

 

3. Утверждение ООП НОО   

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образоательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствиис ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащён-ности учебной деятельности 

 

9. Разработка:  
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- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

… 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

III. Организа-

ционное  

обеспечение 

 введения  

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы НОО 

 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. Информа- 

ционное  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

VI. Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно-

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 
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4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

… 

 

 

____________________________ 


