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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

основнаЯ Образовательнiш прогрil]uма начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного r{реждения ккиясовскiш средняя

общеобраЗовательнiЦ школa>) разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования к
структурё основной образовательной программы, угверждённого прикitзом ПРиКаЗа

Министерства просвещения Российской Федерации от з|.05.202l N9 286 "Об утверждении
федеральногО государстВенногО образовательногО стандарта начального общего
образования", определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и

организациЮ образовательной деятельности при пол}п{ении начirльного общего
образования. При разработке ооп ноо учтены материалы, полrIенные в ходе

реt}лизации Федера_llьньIх целевьIх rrрогрzlмм рtввития образования послеДних ЛеТ.

Основная ОбразовательнчuI программа начiшьного общего образОваНИЯ МБОУ
ккиясовская сош" (дшrее- ОбразовательнЕIя програiчrма) представляет собой

долгосрочный нормативно- управленческий документ, характеризующий имеющиеся

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления

обуrения, воспитания, рttзвития )п{ащихся, особенности организации кадрового и
методического обеспечения педагогического процесса и инновационньIх преобразований

учебно-воспитательной системы.
образовательнiш программа разработана педагогическим коллективом: на

основЕlниИ пункта 5 статьИ 14 Закона РФ (об образовании в Российской Федерации>
(содержilние образования в конкретном учреждении опредеJIяется образовательной

программой (образовательными программаlrли), разрабатываемой, принимаемой и

реализуемой этим образовательным rIреждением счlмостоятельноD.

ОбразовательнzuI программа мБоУ <Киясовская сош" представляет собой

систему взаимосвязtlнньIх ПРОГРzllvlМ, каждаrI из KoTopbD( является саI\dостоятельным

звеном, обеспечивztющilя определенное наrrравление деятельности образовательного

учреждениJI. Единство этих прогрtlмм образует завершенную систему обеспечения

жизнедеятельности, функционирования и развития данного образовательного учреЖДеНИЯ.
Содержание основной образовательной программы образовательноЙ органиЗации

отражаеТ требованиЯ ФгоС ноО И содержиТ три основньD( раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Щелевой рiвдел определяет общее н€вначение, цели, задачи и планиРУеМЫе

результаты реализации основной образовательной процраммы, конкретизиРОВаНные В

соответствии с требованиями ФГОС НОО и r{итывtlющие регионttльные, национilльные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также СПОСОбЫ

определения достижения этих целей и результатов.
Щелевой рi}здел вкJIючает:
о Пояснительную зtшиску;

о общуюхарЕжтеристикупрогрilплмыначi}льногообразования
о обшцую характеристику планируемых результатов освоения основной

образовательной программы
о Систему оценки достижения планируемых результатов освоения програNIмы

начального общего образования.
Соdерясаmельньtй рtвдел ПООП включает характеристику основных направлениЙ

урочной деятельности образовательной организации фабочие прогрilNIмы учебных
предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обl^rающимися личноСтНЬIХ,
предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию
индивидуirльных уlебньтх планов, соответствующих <образоватольным потребностяМ и
интересам обучающихся> (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел вкJIючены требования к

разработке индивидуirльньD( уrебных планов для обучающихся, проявJIяющих особые
способности в освоении прогрzlN{мы начаJIьного общего образования, а тzкже требОВаНИЯ К
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разработко прогрilNIм обу.{ения для детей особых социаJIьньD( црупп. Раскрываются общие

подходы к созданию рабочих программ по учебньпrл предметам, даётся пример их

конкретной разработки. Рассматривtlются подходы к созданию образовательной

организацией прогрilпdмы формирования универсальных уlебньrх действий на основе

интеграции предметных и метапредметньIх результатов обуtения. Характеризуется вклад

учебнЪго предмета в становление и рчlзвитие УУД младшего школьника. Представлена

программа воспитания.
орzанuзацuонньtй рzвдел дает характеристику условий оргtlнизации

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и

плана внеурочной деятельности, кi}лендарньж уrебных графиков и планов воспитательной

работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционировiшия
образовательноЙ организации, режима её работы и MecTHbIx условий. Раскрываются

возможности дистанционного обуrения и требования к ого организации в начальной школе.

ОбразовательнЕЦ организация, МБОУ <Киясовскlц QQTII", реализующiц основную

обрi}зовательЕую прогрtlпdму начального общего образоваrrия, обеспечивает

ознtжомление обуrающихся и их

родителей (законньтх представителей) как гIастников образовательньD( отношений:

- С уставоМ и другимИ документами, реглЕtментирующими осуществление

образовательной деятельности в этой образовательной организации;
- с их правап{и и обязанностями в части формированияиреализации основной

образовательной программы начiLльного общего образования, установленными
зЕlконодательством Российской Федерации и ycтitBoM образовательной организации.

права и обязанности родителей (законньпr rrредставителей) обучающихся в части,

касшощейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной

образовательной програN{мы, закреплены в закJIючённом между ними и образовательной

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные

результаты освоения основной образовательной прогрtl]чIмы
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1. цЕлЕвой га.здвл

1.1. Пояснительная записка

ЩелЬ реализациИ основноЙ образовательной программы начzшьного общего

образования МБоу <<Киясовская СоШ"- обеспечение выпоJIнения требований Фгос
Ноо:

l. обеспечение успешной реализации конституционного права каждого

гражданиНа РФ, достигшеГо возраста 6,5-7 лет,на получение качественного образования,

вкJIючающего обучение, развитие и воспитание каждого обуrающегося.
2. Организация 1^rебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГос ноо.
з. Создание условий для свободного рчввития каждого младшего школьника с

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореi}лизации; отражение в

прогрzlNIме начz}льного общего образования деятельности педагогического коллектива по

созданию индивидуЕ}льньIх ПРОГРЧlП,Iм и уrебньгх IIланоВ длЯ одарённьгХ, успешныХ
обучаrощихся или для детей социirпьньгх групп, нуждающихся в особом внимilнии и
поддержке педагогов.

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё

педtгогиЧеское мастерстВо, обогатИть опыТ деятельнОсти, актиВно rIаствовать в создtшии

и угверждении традиций школьного коллектива.

,щостижение поставленной цели при разработке и реrtJIизации МБоу ккиясовская
сош" образовательной программы начального общего образования предусматривает

решение следующих ocHoBHbD( задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,

социrшьнОе, личносТное И интеллекТуiIльное рчtзвитие, р{l:lвитие творческих способностей,
сохранение и укреIIление здоровья;

- обеспечение плz}нируемых результатов по освоению выпускником целевых
ycTElHoBoK, приобретениЮ знаний, рлений, навыков, компетенцрlй и компетентностей,
опредеJIяемых личностными, семейньпли, общественными, государственными

потребностями и возможностями обуrающегося младшего школьного возраста,

индивидуirльными особенностями его развития и состояншя здоровья;

- 
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникzrльности и неповторимости;
обеспечение преемственности начЕ}льного общего и основноГО ОбЩеГО

образования;

- 
достижение плiшируемых результатов освоения основной образовательной

программы начаJIьного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
обеспечение доступности получения качественного начального ОбЩеГО

образования;

- выявление и рtввитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших
вьцающиеся способности, через систему клубов, секций, сryлий и кружков, оргzшиЗаЦИЮ

общественно полезЕой деятельности;

- организация интеллектуt}льных и творческих соревнований, наlr.rно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

- участие обуrающихся, их родителей (законньтх предстtlвителеЙ), педагогичесКиХ

работников и общественности в проектировании и рzlзвитии внутришкольной социальноЙ
среды;

- 
использование в образовательной деятельности coBpeMeHHbIx образовательньIх

технологий деятельностного типа.

- 
предостatвление обуrающимся возможности для эффективной са]ч{остоятельной

работы; - вкJIючение обуrающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
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социальной среды (населенного пункта, района, города).

Основные приЕципы построения прогрilNlмы:

Прuнцuпучimа ФгоС Ноо: про?раl|lма начсUlьноlо обtцеzо образованuя базuруеmся

на mребованuях, преdъявляелльlх ФгоС Ноо к ЦеЛЯ7,r, соdерэlсанuю, планuруе^4ыJй

резульmаm* u у"поiuям обученuя в начсtльной uлколе: учumываеmся mакже Пооп ноо.
Прuнцuп учёmа язьlка обученuя: с уrётом условий функционирования

образовательной организации прогрЕlмма характеризует rrраво полrIения образования на

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реzrлизации дЕlнного

принципа в уrебньтх планах, а также планах внеурочной деятельности.
прuнцuп учёmа веdущей dеяmельносmu младшего школьника: прогрilNIма

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре уlебной деятельности,

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности
(Йотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и сitNIоконтроль).

прuнцuп uнduвudуалtuзацuu обученuя: программа предусматривает возможность и

1.дa*urr"aйu, разработКи индивиДуальньIх программ и учебньгх планов для обучения детей с

особьшrли способностями, потребностями и интересами. При этом учитывzlются запросы

родителей (законньтх представителей) обуrающегося.
Прuнцuп преемсmвенносmu u перспекmuвносmи., прогрulмма должна обеспечиватЬ

связЬ и динzlь{ику в формировtlнии знаний, уплений и способов деятельности между этапаNIи

начальноГо образоВания, а также успешнуЮ адаптациЮ обуrшощихся к обучению в

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и

основном этапах школьного обуrения.
Прuнцuп uнmе?рацuu обученuя u воспumанuя: лрогрчlN{ма предусмtIтривает связь

урочной и вн9уроЧной деятельности, разработку рtlзньж мероприятий, направленньIх на

обо.uщ"rr"е знаний, воспитание чувств и познавательньIх интересоВ обуrающихся,
нравственно-ценностного отношения к действительности.

Прuнцuп зdоровъесбереэtсенuя., при оргЕшизации образовательной деятельности по

програI\{ме начiLпьного общего образования не допускается использование технологий,

которые могуТ нilнестИ вред физическомУ и психическому здоровью обуrающихся,
приоритеТ использования здоровьесберегЕlющих педагогических технологий. объём

учебной нЕгрузки, оргtlнизация всех уrебньтх И Вне1..rебных мероприятиЙ должнЫ

соответствовать требованиям действующих санитарньD( прulвил и гигиеЕических

Еормативов.
в 11рогрzlдdме определяются основные механизмы её реапизации, наиболее

целесообразные с учётом траличий коллектива образовательной организации, потенциала

педzгогических кадров и контингентаобуrающихся. Среди механизмов, которые возможно

использоВать в начiLльной школе, следуеТ отметить: организацию внеурочной деятельности
с разработкой учебных курсов, факультативов, рzвличньD( форм совместной
познавательной деятельности (конкlрсы, диспуты, интеллектуiшьные марафоны и т. и.).

положительные результаты даёт привлочение к образовательной деятельности школы

организаций кульryры (к примеру, музеев, библиотек, стационов), художественных и

театраJIьных стулий. Эффективньпл механизмом реализации прогрull\лм явлlIется

использование индивидуальных программ и учебных rrланов дJIя отдельньпr обl,rающихся
или небольших групп.

Нормативной базой разработки Образовательной прогрzlммы явJuIются:

о Закон РФ <об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20|2 Ns 273-

ФЗ;
о КонцепциJI духовно-нрtшственного развитиJI и воспитания личности

гражданина Российской Федерации;
. Национilльнtlя образовательная инициатива <<Наrrта нов€UI школа)),

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 Nч Пр-271;
о Стратегия рzввития и воспитчlния в Российской Федерации до 2025 года;
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. Федераrrьный государственный образовательный стандарт начz}льного

общего образования, утвержденный прикчlзом Министерства просвещения Российской
Федерации от з1.05.2021 Jt 286 "об утверждении федершlьного государственЕогО

образовательного стандарта начiLльного общего образования" ;

о Санитарньж правил сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и

молодежи), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 Jф 28 (далее - СП 2.4.Зба8-20);
о Санитарньtх правил и норм СанПиН |.2.з685-2| кГигиенические нормЕIтивы

и требования К обеспечению безопасности и (или) безвредности дJIя человека факторов
средЫ обитания>, утвержденньIх постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.0I.2021 J\Ъ 2 (дшее _ СанПиН |.2.З685,2|);

о Уставом МБоУ кКиясовская СоШ;
Программа адресована:
Обучающимся и родитеJu{м (законным представителям)
о дЛя информирования о цеJUIх, содержании, организации и предполагаемых

результатах деятельности образовательного учреждения по достижению каждым

обучающимся образовательньIх результатов ;

о для определениrI сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей (законньпr представителей) и

обуrающихся и возможностей для взаимодействия;
Учителям
о Для углубленияпоним€lниясмыслов образованияивкачестве ориентирав

практической образовательной деятельности;
Администрашии
. Для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению

требований к результатаI\d и условияМ освоения обуrающимися основной образовательной

програIчIмы;
о д.rrярегулированиявзаимоотношенийсубъектовобразовательногопроцесса

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);
Характеристика обучающихся, которым адресована прогрzlп{ма:

оопноо адресована детям 6,5 - 11лет, достигшим любого уровня школьной
зрелости, I- IV групп здоровья.

Прием обучаlощихся в ОУ осуществJIяется в соответствии с:

о -Конституцией Российской Федерачии;
о -Федеральным законом от29.|2.2012 N273-ФЗ "об образовании в Российской

Федерации"; -Федеральным законом от 27.05.98 N7б-ФЗ "О статусе военнослУЖаЩИХ";
о -Федеральным закоЕом от27.07.2006 N152-ФЗ "о персонi}льных данньтх";
о -Федерчrльным законом от 27.07.201'0 N210-ФЗ "об органиЗации

предоставления государственных и муниципttльньD( услуг" ;

о -Федерirльным законом от 07.02.2011 NЗ-ФЗ "о полиции";
о -Федерi}льным законом от 06.04.2011 N63-ФЗ "об электронной подписи";
о -Федеральным закоЕом от 28.|2.2010 N4оЗ-ФЗ "о Следственном комитете

Российской Федерации";
о -Федерi}льным зzlконом от З0.12.2012 N28З-ФЗ "о социальньD( гарантиях

сотрудникам некоторых федеральньп< органов исполнительной власти и ВнеСеНИИ

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
о -Распоряжением Правительства Российской Федерачии от 17.|22009 N1993-

р "Об утверждении сводного перечня первоочередЕых государствеЕЕых и муниципuшЬньD(

услуг, предоставJIяемых оргtlнчlь{и исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предостаВJIяемых в электронном виде rIреждениями субъектов Российской Федерации и

муниципiLльными учреждениями";
. Прикiвом Министерства образоваЕия и науки Российской Федерации от

22.0|.2014 N32 "об утверждении Порядка приема граждiш на обучение по

образовательным прогрчtNIмtlм начального общего, основного общего и среднего общего

образовшrия";
о Приказом Министерства образовЕlния и науки Российской Федерации от

12,0з.20|4 N177 "об уtверждении Порядка и условий осуществления перевода

обуrающихся из одной организации, осуществлrяющей образовательную деятельность по

образовательным програN,rма]чl начального общего, основного общего и среднего общего

образования2 В другие организации, осуществJUIющие образовательную деятельность по

образовательным програNIмам соответствующих уровЕя и направленности" ;

о Прикtвом Минпросвещения России от l7,0|.20I9 J\Ъ 19 (О внесениИ

изменений в Порядок приема граждilн на обучение по образовательным программам

начальноГо общего, основногО общегО и среднеГо общегО образования, угвержденный
прикfftом Министерства образовilния и науки Российской Федерации от 22 января2014 r.

J\Ъ З2) ( Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 J\b 53685);
о Прикrвом Минпросвещения России от I7.0I.20l9 Ns 20 << о внесении

изменений в Порядок и условия перевода обучшощихся из одноЙ оргulнизациИ )

осуществJuIющей образовательную деятельность по образовательным прогрtlммilпd

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

прогрЕll\{мalпd соответствующих уровня и напрzвленности , уtвержДенные прикztзоМ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 20|4 r. м 177)
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 Ns 53682);

о Письмом зilпdеститеJlя .щепартамента государственной попитики в сфере

общего образования Министерства просвещения Российской ФедерациИ от 22.0|.20|9
M03-140 <О приеме в l класс>;

о Распоряжением Комитета по образованию от 16.06.20|4 N2681-P "Об
оргilнизации приема граждан в общеобразовательную организацию на обучение по

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

1.2. Общаяхарактеристикапрограммыначальногообразования

программа начального общего образования явJuIется стратегическим документом
образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность
организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реi}лизации сТаТьИ |2
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>. В соотВеТСТВии С

законодательными актаNdи образовательнtul оргilнизация сЕll\dостоятельно опреДеjUIеТ

технологии обуления, формы его организации (включая модульные курсы), а также сисТеМУ

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.
Программа строится с уrётом психологических особенностей обуrающегося

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обуrения в начальноЙ школе,

установленным в РФ, является 4 года. Общее число уrебных часов не может cocTEIBJUITb

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано С

необходимостью оберегать обl^rающихся от перегрузок, утомлениJI, отрицательного
влияния обуrения на здоровье. При создании программы начального образования слеДУеТ

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первыЙ кJIасс прихоДяТ

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная

деятельность, они с трудом принимчlют требования у{итеJIя, часто отвлекаются, быстрО

устают. Желание гшться поддерживается школьными успехЕlluи, но неудачи быстРО

разрушшот позЕавательные мотивы. Всё это побуждает }цитеJIя особенно бережно
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относиться К младшим школьникzlм, окaвывать помощь и поддержку, помогать

адаптироВатьсЯ к новоЙ 
- учебной деятельности, которiUI становится ведущей в этом

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в

прогрttмме начального общего образования, причём внимание yIитеJIя Уделяется каждому

обуrшощемуся, независиМо от уроВня его успешности. С учётом темпа обуrаемости,

уровня интеллектуzIльного развития, особенностей познавательньD( психических процессов

педагог оказывает IIоддержку каждому учащемуся.
В исключительньD( случшгх образовательнчш организация может с учётом особьгх

успехоВ обучающИхся, высоКого темrrа обуrаемоСти или особьпс условий развития ребёнка
сократить срок обl^ления в нача-гlьной школе. В этом случае обучение осуществляется по

индивидуально разработанным уrебньrм планаN,I. Вместе с тем образовательн€uI

организация должна учитывать, что чем более длителен срок обl^rения в начальной шкоJIе

(во многих западньD( странах начальное звено 
- 

шестилетнее), тем более качественным

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения кtж

предпосьШка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в

первом школьном звене возможно в искJIючительньIх слr{rrях.

1.3. Общая характеристика планируемьш результатов освоения основной
образовательной программы

всё наполнение прогрtlNIмы начального общего образования (содержание и

планируемые результаты обуrения, условия организации образовательной среды)

подчиняется современным цеJUIм начrшьного образования, которые представлены во ФГоС
как система личноСтных' метаrrредМетньIХ и предмеТньIх достИжениЙ Обl"rающегося.

Личностные результаты вкJIюччlют ценностные отношения обуrающегося к окружzrющему

миру, другим людям, а также к ctlмoмy себе как субъекту уrебно-познавательной
деятельности (осознание её социшrьной значимости, ответственность, установка на

принятие уlебной задачи и др.). Метапредметные результаты харЕктеризуют уровень
сформированности познавательных, коммуникативньD( и реryJUIтивных универсаJIьньIх
действий, которые обеспечивzlют усrrешность изу{ения учебных предметов, а также

становление способности к самообрiвовz}нию и саNdоре}витию. В результате освоения

содержания рrrзличньIх предметов, курсов, модулей обуrающиеся овладевilют рядом
междисциплинарньD( понятий, а также рttзличными знаково-символическими средствами,

которые помогilюТ обуrающИмся применятЬ знания к:ж в типовых, так и в HoBbD(,

нестандартньIх уrебных ситуациях.
в специаrrьном рiвделе прогрtlммы начального общего образовilния характоризуется

система оценки достижений планируемьIх результатов освоения основной образовательной
прогрчlN{мЫ. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших

школьников учитывЕlются формы и виды конц)оля, а также требования к объёмУ и чиСЛУ

проводимьtх KoHTpoJrьHbIx, проверочньD( и диагностических работ. Ориентиром в этом
направлении служат <Рекомендации дJIя системы обцего образовшtия по оСноВныМ

подходчlп{ к формированию графика проведения оценочньIх процедур в ОбЩеОбРа-

зовательньD( оргtlнизациях)), подготовленные в 202| г. Федера_гlьной службой по наДЗоРУ В

сфере образования и науки РФ.
.Щля первого уровня школьного образования очень важно целесообразно

организовать образовательн}.ю среду.Все особенности её конструирования tlрописыВtlюТСя
в оргtlнизационном рiвделе прогрilпdмы: учебный план, внеурочная деятелЬноСТЬ,
воспитательные мероприятия, возможность использования предметЕых кабинетов
(изобразительного искусства, музыки, технологии), специttльно оборудОваННЫХ

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. и.
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|.4. Система оценки достижения планируемьш результатов освоения

программы начального общего образования

|.4.1. Общпе положения

в Фгос Ноо отмечается, что (независимо от формы полуrения начального общего

образования и формы обучения ФГоС явJIяется основой объективной оценки соответствия

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обуlающихся)

освоивших прогрilNIму начального общего образования>. Это означаеТ, ЧТО ФГОС ЗаДаёТ

основные требования к образовательным результатаIчI и средсТваNI оценки их достижения.

Система оценкИ достиженИя планирУемыХ результатОв (да;lее 
- 

система оценки)

явJIяется частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной

организации и служит основой при разработке образовательной оргаЕизацией собственного

<Положения об оценке образовательньIх достижений обlчшощихсяD.
система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её

осIIовными функциями явJIяются орuенmацuя образоваmельноZо процесс4 на достижение
планируемьж результатов освоения основной образовательной прогрzlь{мы начiшьного

общегО образования и обеспечение эффективной обраmной связu, позволяющей осу-

ществJIять управленuе о бразоваmельныjvl процессом.
основными направлениями и целями оценочной деятельности в

образовательной организации явJIяются:
t оценка образовательных достижений обуrающихся на различньD( этzшах

об1..lения как основа их промежlточной и итоговой аттестации, а т€кже основа процедур

внугреннего монитОринга образовательноЙ организации, мониторинговых исследований

муниципального, регионального и фелершlьного уровней; оценкарезультатов деятельности
педагогических кадров как основа аттестационных процедур;

I оценка результатов деятельности образовательной организации как основа

ЕlккредитационньIх процедур.
основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой

выступаюТ требованИя ФГоС, которые конкретизируются в IIланируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной прогрЕlI\{мы образовательной

организации. Эти требования конкретизировitны в рtr}деле <общая харuжтеристика

планируеМьж результатов освоеЕия основной образовательной прогрaммы) настоящего

документа. '

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

стартовую педагогическую диагностику;
текущую и томатическую оценку;
портфолио;
психолого-педагогическое наблюдение;
внугришкольный мониторинг образовательньD( достижений-

К внешним процедурам относятся:
l независимzul оценка качества образования;
t мониторинговые исследования муниципirльного, регионального и

федера-шьного уровней.
особенностИ каждоЙ иЗ укiвilнньЖ процедуР описtlны в и. 1.4.3 настоящей

прогрЕlI\{мы.

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательноЙ оргЕtниЗацИИ

реirлизует системно-деятельностньй, уровневый и комплексньй подходы к оцонке

образовательных достижений.
СистемнО-деятельНостныЙ подхоД к оценке образовательньD( достижений

проявJIяется в оценке способности обуrающихся к решению уrебно-познавательньIх и

уrебно-прilктических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности
обучающихся. он обеспечивается содержЕIнием и критериями оценки, в качестве которьtх
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выступаюТ 11ланируеМые розульТаты обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход сJryжит важнейшей основой дJIя оргilнизации индивидуа-rrьной

работы с обучающимися. Он реаrrизуется как по отношению к содержанию оценки, так и к

представлению и интерпретации результатов измерений.
Уровневый подход реi}лизуется за счёт фиксачии рitзлиtlных уровней достижения

обуlающимися планируемьж результатов базового уровня и уровней выше и ниже

базового. .щостижение базового уровIrя свидетельствует о способности обуtilющихся

решать типовые учебные задачи, целенапрzlвленно отрабатываемые со всеми

Ъбуruощ"мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем явJUIется границей,

отдеJUIюЩей знание от незнЕtНия, выстУпает достаточным для продолжения обуrения и

усвоения последующего материала.
Комплексный подход к оцеЕке образовательных достижений реа_llизуется пугём:

l оценки предметньIх и метапредметных результатов;
l использованиrI комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,

тематической, промежуточной) как основы дJIя оценки динilп,lики индивидуi}льных

образовательньIх достижений обrrающихся и для итоговой оценки; испопьзования кон-

текстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.)

дJUI интерПретации поJryченных резудьтатов в цеJIях управления качеством образования;

t использования разнообразных методов и форм оценки, взtммно

дополняющих друг друга: стzшдартизированньж устньtх и письменных работ, проектов,

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;
l использования форм работы, обеспечивilющих возможность вкJIючения

младших школьников в сап{остоятельную оценочную деятельность (самоана-пиз,

самооценка, взаимооценка);
l использоВания мониторинга динzlпdических покiвателей освоения умений и

знаний, в том числе формируемых с использованием Икт (цифровых) технологий.

1.4.2. особенности оценки метапредметных и предметных результатов

Особенности оценки метапредметных результатов
оценка метtшредметных результатов представJu{ет собой оценку достижениrI

планируемьIх результатов освоения основной образовательной прогрulIчIмы, которые

представлены в прогрilNIме формирования универсiLльных уrебных действий обучающихся
И отражаюТ совокупность познавательных, коммуникативных и регуJIятивных

универсiLльньIх чебньгх действий.
Формировtшие метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебньгх

предметов и внеурочной деятельности.
оценка метапредметньгх результатов проводится с целью определения

сформировtшности:
l универсчrльныхучебныхпознавательныхдействий;
I универсаJIьньIхуrебныхкоммуникативньIхдействий;
l универсiшьныхуrебныхреryлятивныхдействий.
овладение универсz}льными учебными познавательными действиями согласно

ФГОС НОО предполагает формироваЕlие и оценку у обl"rающихся следуюЩих гРУПП

умений:
l) базовыелогическиедействия:
l сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанаВЛИВаТЬ

€lнtlJlогии;
l объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнчжу;
" определять существенньй признак дJuI классификации, классифицироваТь

предложенные объекты;
I находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дtlнных

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником iшгоритма;
" выявлять недостаток информачии длярешения 1"rебной (практической) задачи на

основе предложенного iшгоритма;
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t устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддzlющихся

непосредственному наблюдению или знакомьгх по опыту, делать выводы;

2) базовые исследовательские действия:
f опредеJlять рiврыв между ре:tпьным и желательным состоянием объекта

(ситуачии) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

l с помощью педtгогического работника формулировать цель, плzшиРОВаТЬ

изменения объекта, ситуации ;

t сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее

подходящий (на основе предложенньD( критериев);
l проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по

установлению особенностей объекта изrIения и связей между объектами (часть - целое,

причина - 
следствие);

l формулировать выводы и подкреплять их доказательствzlми на основе

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения,

исследования);
l прогнозировать возможное развитие процессов, собыгий и их последствия в

аналогичньIх или сходньж ситуациях;
З) работасинформашией:
" выбирать источник получения информации;
l согласно задЕlнному алгоритму находить в предложенном источнике

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

или на основЕlнии предложенного педагогическим работником способа её проверки;

. соблюдать с помощью взросльгх (педагогических работников, родителей
(законньпr представителей) несовершеннолетних обуrающихся) элементарные правила

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
l анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковуЮ

информацию в соответствии с учебной задачей;
t сzlN,Iостоятельно создавать схемы, таблицы дJIя представления инфОРМаЦИИ.

Овладение универсitльными учебными коммуникативными деЙствиями СОгласнО

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обуlающихся следующих гРУПП

рлений:
1) общение:
l воспринимать и формулировать суждения, вырzlжать эмоции в соотВетсТВИИ

с целями и условиями общения в знакомой среде;
I проявJIять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила

ведения диtlлога и дискуссии;
l признавать возможность существования разньж точек зрения; " корректнО И

аргументировtlнно высказывать своё мнение;
t строить речевое выскЕlзывание в соответствии с поставленной задачей;

l создавать устные и письменные тексты (описание, рассужДение,
повествование);

t готовить небольшие публичные выступления;
l подбирать иллюстративньй материал фисунки, фото, плакаты) к текстУ

выступления;
2) совместнilя деятельность:
l формулировать краткосрочные и долгосрочные чели (индивидуzrльные С

учётом гIастия в коллективньD( задачах) в стандартной (типовой) ситуаuии на осноВе
предложенного формата плiшировЕlния, распределения промежуточных шzlгов и сроков;

. принимать цеJIь совместной деятельности, коJIлективно строить действия пО

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

l проявлятьготовностьруководить,выполнrIтьпорrIения,подIмняться;
l ответственно выполнять свою часть работы;
l оценивать свой вклад в общий результ:}т;
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l выполнять совместные проектные задания с опороЙ на преДлОЖеННЫе

образцы.
Овладение универсч}льными учебныпли регулятивными действиями соглаСнО ФГОС

ноо предполагает формирование и оценку у обучаrощихся следующих групп умений:
сzlNIоорганизация:
планировать действия по решению 1..lебной задачи для полrIения результата;
выстраивать последовательность выбранньп< действий;
caMoKoHTpoJIь:

устанавливать приtмны успеха,/неудач в уrебной деятельности;
корректировать свои учебные действи я Nlя преодоления ошибок.

оценка достижения метапредметных результатов осуществJuIется как

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

администрацией образовательной организации в ходе внугришкольного мониторинга.
в текущем учебном процессе отслеживается способность обуrающихся разрешать

учебные ситуации и выполнять 1"rебные задачи, требующие владения познавательными,

коммуниКативнымИ И регуJIятивными действиями, реализуемыми в предметном

преподавании.
в ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформировttнности

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внугришкольного
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий
строитсЯ на межпРедметной основе и может вкJIючать диагностические материitлы по

оценке читательсКой и ИКТ (цифровой) гра:чrотности, сформированности регуJUIтивных,
коммуникативньD( и познавательньtх учебных действий.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметньD( результатов предстчlвляет собой оценку достижения

обуrающИмися rrланируемьtх результатов по отдельным предметам. основой дJIя оценки
предметньIх результатов являются положения ФГОс ноо, предстЕlвленные в разделах I

кОбщие положения> и IV <Требования к результатаI\{ освоения прогрaммы начального

общего образования>. Формирование предметньIх результатов обеспечивается каждой

уlебной дисциплиной.
основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГоС Ноо является

способность к решению учебно-познZшатеJIьньIх и уrебно-практических заДач, ОСНоВаННЫХ

на изучаемом учебном материiше и способах действий, в том числе метапредметных
(познавательньD(, регуJIятивньD(, коммуникативньгх) действий.

щля оценки предметньтх результатов предлaгаются след},ющие критерии,. знанuе u

понu]чrанuе, прuлrененuе, функцuонсulьн о сmь,
Обобщённый критерий <<знание и пониманиеD вкJIючает знание и понимание роли

изуrаемой области знания/вида деятельности в рzвличньж KoHTeKcTzlx, зн€lние и пОНИМаНИе

терминологии, понятиilиидей, а также процедурных знаний или €rлгоритмов.

Обобщённый критерий <<применение>) вкJIючает:. использовzшие изr{аемого материала при решении 1^rебных задач,

рiвличtlющихся сложностью предметного содержЕlния, сочетанием универсuШЬНЫХ
познавательньгх действий и операций, степенью проработанности в уrебном процессе;

о использование специфических для предмета сrrособов действий и видов

деятельности по поJIrIению нового знания, его интерпретаIJии) применениЮ И

преобразованию при решении учебньтх задач/проблем, в том числе в ходе поисковОЙ

деятельности, уrебно-исследовательской и уrебно-проектной деятельности.
Обобщённьй критерий <функционаJIьность>> вкJIючает осознанное использоваIIие

приобретённьIх знаний и способов действий при решении внеучебньгх проблем,

рiвличilющихся сложностью предметного содержанv!я, читательских умений, контеКСТа, а
также сочетанием когнитивньж операций.

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе
процед}р текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
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образовательной программе, которzш утверждается педагогйческим советом

образовательной оргчtнизации и доводится до сведения обуrаrощихся и их родителей
(законньгх rrредставителей).

Описание должно вкJIючать:
l список итоговых планируемьж результатов с указанием этапов их

формирования И способов оценки (например, текущая/тематическuш;

устно/письменно/практика) ;

l требованИя к выставлению отметок за промежугочную аттестацию (при

необходимости - с улётом степени значимости отметок за отдельные оценочные

процедуры);
l график контрольньD( мероприятий.

1.4.3. Организацпя и содержание оценочных проце,ryр

стартовая педагогическая дпагностика представляет собой процедуру оценки

готовносТи к обуrению на данноМ уровне образоваНия. ПровОдится администрацией

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для
оценки динЕlмики образовательньгх достижений. объектом оценки является

сформированность предпосьшок уrебной деятельности, готовность к овладению чтением,

грашrотой и счётом.
Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с

цельЮ оценки готовности к изгIению отдельных предметов фазлелов). Результаты

стартовой диЕгЕостики явJIяются основанием дJIя корректировки учебных прогрilпdм и

индивидуализации уrебного процесса.
текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального

продвижения в освоении програN{мы уrебного предмета. Текущая оценка может быть

формuруюulей, т.е. поддержившощей и направJIяющей усилияобуrающегося, вкJIючающеЙ

его В сilIчIосТояТельнуЮ оценочнуЮ деятельнОсть, И duаzносmuческой, способствующей
выявлению и осознанию педагогическим работником и обуrающимся существующих
проблем в обучении.

объектом текущей оценки явJIяются тематические планируемые ре3ультаты, эт€шы

освоения которых зафиксировiшы в тематическом плЕlнировании. В текущей оценке

используется весЬ арсонаJI фор, и методов проверки (устные и письменные опросы,
11рактические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, с€lп4о- и

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного
предмета и особеннОстей контрольно-оценочной деятельности педЕгогического работника.
Результаты текущей оценки явJUIются основой для индивидуализации учебного процесса;

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми
педагогиЧескиМ работникОм) срокИ могуТ вкJIючаться в систему нtжопительной оценки и

сJryжить основirнием, например, для освобождения обучающегося от необхОДИМОСТИ

выполнять тематическую проверочнуIо работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня досТиЖеНИЯ

тематических плtlнируемьж результатов по предмету, которые пРедСТuIВЛеНЫ В

тематическом планировании в примерньrх рабочих прогрilпdмах.
По предметilпd, вводимым образовательной организациеЙ саN4остояТельнО,

тематические плiшируемые результаты устанавливtlются самой образовательнОй
организацией. ТематическаrI оценка может вестись как в ходе из)п{ения темы, так и в КОНЦе

её изучения. Оценочные процедуры полбираются так, чтобы они предусМаТРИВtШИ

возможность оценки достижения всей совокупности тематических плulнИРуемьD(

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки явJIяются основанием ДЛЯ

коррекции 1.,lебного процесса и его, индивидуаIIизации.
Портфолио предстЕlвляет собой процедуру оцеЕки динаN,Iики у.rебноЙ и творчеСКОЙ

активности обуrающегося, направленности, широты или избирательности инТереСОв,

вырzDкенности проявлений творческой инициативы, а тtжже уровня высших достиЖеНИЙ,
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демонстрИруемьШ данныМ обучающимся. В портфолио вкJIючzlются как работы
обучаrощегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти

рuбоr", (например, наградные листы, дипломы, сертификаты r{астия, рецензии и др.).

отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обуrающимся совместно с классным

руководиТелем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без

согласия обуlающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов

формируется в электронном виде в течение всех лет обуrения в начЕIльной школе.

Paayo"rur"r, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
l оценкиуровнядостиженияпредметньD(иметапредметныхрезультатов;
l оценки уровня функциона-шьной грамотности;
l оценки уровня профессионаJIьного мастерствапедагогического работника,

осуществЛяемоЙ на основе административных проверочньтх работ, анz}лиза посещённьпr

уроков, tш{ttлиза качества учебных заданий, предлагаемых обуrающимся педагогическим

работником.
содержание и периодичность внуtришкольного мониторинга устанавливается

решением педагогического совета. Результаты внуцришкольного мониторинга являются

основанием для рекомендаций как дJIя текущей коррекции учебного процесса и его

индивидуализации, TilK И дJIя повышения квалификации педагогического работника.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристикilх.

промежуточнаrI аттестация предстilвJIяет собой процедуру аттестации

обуrающИхся, которая начинtu{ со второго класса проводится в конце каждой четверти (или

в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изrIаемому предмету.

ПромежуТочнаЯ аттестациЯ проводится на основе результатов накопленной оценки и

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об

образовании (дневнике).
ПромежуТочнiЦ оценка, фиксирующая достижение предметньD( плzшируемьD(

результатов и универсЕrльньж уrебньrх действий, явJUIется основанием дJIя перевода в

следующий класс. Порядок проведения промежугочной аттестации регпаментируется
Федера_гlьным законом коб образоваrrии в Российской Федерации> (ст. 58) и иными

нормативными актЕlми.
Итоговая оценка явJUIется процедурой внутренней оценки образовательной

организации и скJIадывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по

пред\dету.
Предметом итоговой оценки явJIяется способность обуrающихся решать учебно-

познавательные И уrебно-практические задачи, построенные на основном содержании

предмета с уrётом формируемых метапредметньIх действий.
ИтоговаЯ оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования

государственного образца.
Характеристика готовится на основании:
объективньD( показателей образовательньIх достижений обуrающегося на УроВне

начального общего образования; портфолио выпускника; экспертных оценок кJIаССНОГО

руководитеJIя и педагогических работников, обучавших данного выпускника На УРОВНе
начального общего образования.

В характеристике вьшускника:
отмечаются образовательные достижения обуrающегося по досТиЖеНИЮ

личностЕьD(, мет[шредметньIх и предметIIьж результатов ;

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуЕ}льной образоватеЛЬНОй

траектории Еа уровне основного общего образования с 1..rётом интересов обУчаЮЩегОСЯ,

выявленных проблем и отмеченньж образовательньIх достижений.
рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуа:lьной

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителеЙ (законньпr

представителей).
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2. содЕржАтЕльный г.цздш,л

2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов

2.|.l. Русский язык

Программа по учебному предмету кРусский язык> (прелметная область кРусский

язык И литературное чтение>) включает пояснительную зztllиску, содержuшие обучения,

планируемые рез}льтаты освоения программы уrебного предмета, тематическое

планирование.
Ilояснительная записка отражает общие цели и за/Iачи изучениЯ предN,Iета,

характерИстикУ психологИческиХ предпосылок к его изучению младшими школьникаNlи;

место в структуре учебного пJIана, а также подходы к о,rбору содержаниrl, к определению

планируемьш результатов и к структуре теNIатического планирования.
содержание Об1..rения раскрывает содержательные -цинии. которые предлагаются

для обязаТельногО изгIения в каждом классе начальной школы, Содержание обучения в

каждом классе завершается перечнем универс:lJIьных учебньж действий по-

знавательных, комм}никативнык и регулятивных, которые возможно формировать
средствами у.rебного предмета <Русский язык)) с учётом возрастньIх особенностей
младших школьников.

планируемые результаты включают личностные, метапредN.Iетные результаты за

периоД обучения, а также предметные достижения младшего школьЕика за каждый год

обучения в начаlьной школе.
в тематическом планировании описывается IIрогрitмN{ное содержание по всем

разделад,I. вьцеленным В содержании обучения каждого класса, раскрывается
характеристика деятельЕости, методы и формы организашии обуT ения, котоРые целесо-

образно использоВать при изгIении того или иного рitздела. Также в тематическом
планировании предстtlвлены способы организации дифференцировaнного обучения.

пояснительпая заппска
рабочая прогрЕl]uма учебного предмета крусский язык) на уровне начirльного общего

образования составлена на основе Требований к результатЕlп4 освоениlI прогрilп{мы началь-

ного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (лалее 
- 

Фгос ноо), а тiжже ориентирована на целевые
приоритеты, сформулированные в прогрilплме воспитания.

русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи
в егО изrIениИ во многом опредеJUIют резупьтаты обучающихся по другим предметull\l.

русский язык как средство познчшия действительности обеспечивает развитие
интеллекТуiLльных и творческих способностей младших школьников, формирует умения
извлекать и анализировать информацию из рчlзличньж текстов, навыки са]uостоятельной

учебной деятельности.
Предмет <Русский языю) обладает значительным потенцичlлом в рu}ЗВиТиИ

функциональной граллотности младших школьников, особенно тiжих её компоненТОВ, КzЖ

языковЕlя, коммуникативнtUI, читательская, общекультурная и социi}льнuш грамоТнОСТЬ.

Первичное знЕжомство с системой русского языка, богатством его вырtвительНЬD(

возможностей, развитие умения прчlвильно и эффективно использовать русскиЙ язык в

рчlзличных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социаrrизации мЛаДШеГО

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социЕ}льное взаимодействие, rIаствует в формировании
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хРаНеНИЯ И

передачи информации, культурньтх традиций, истории русского народа и других нарОДОВ

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые среДстВа ВО

многом определяют возможность адекватного сtt]чIовыражениrl взгJIядов, мыслей, чувств,
проявления себя в различньIх ж}Iзненно BEDKHьD( для человека областях.
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Изуrение русского языка обладает огромным потенциаJIом присвоения

традиционньIх социокультурных и духовно-нравственных ценностеЙ, принятьIх в обществе

правил и норм поведония, в том числе речевого, что способствует формированию
внуIренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника

непосредственно связЕlны с осознанием языка как явления национitльной культуры,

понимzшием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатапdи
явJIяютсЯ рiввитие устойчивОго познztВательного интереса к изгIеЕию русского языка,

формироВание отвеТственносТи за сохрtlнение чистоты русского языка. ,Щостижение этих

личностньD( результатов - 
длительньй процосс, разворачивающийся на протяжении

изучения содержания предмета.
в нача:rьной школе изучение русского языка имеет особое значение в рzввитии

младшего школьника. Приобретённые им знЕшlия, опьп выполЕения предметных и

универсrrльньIх действий на материч}ле русского языка стануг фундаментом обучения в

основном звене школы, а также будуг востребованы в жизни.
Изуrение русскогО языка в начЕ}льнОй школе направлено на достижение следующих

целей:
приобретение младшими школьниками первоначaльных представЛений О

многообрчв"" язьrко" и культУр на территории Российской Федерации, о языке как одной

из глaIвньIх духовно-нравственных ценностей народа; rrонимiшие роли языка как основного

средства общения; осознание значения русского языка кк государственного языка

РЪссийской Федерации; понимilние роли русского языка как языка межнационЕlJIьного об-

щения; осознание правильной устноЙ и письменноЙ речи как покiвателя общей культуры

человека;
овладение основными видами речевой деятельности на основе

первоначrrльньIх представлений о нормах современного русского литературного языка:

аудированием, говорением, чтением, письмом;
овладение первоначальными науIными IIредставлениями о системе русскогО

языка: фонетике, графике, лексике, морфе- мике, морфологии и синтuжсисе; об основных

единицах языка, их признаках и особенностях употребпения в р9чи; использование в

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,

лексичесКих, грilN{матических, орфографических, пунктуационньтх) и речевого этикета;

рЕввитие функциона-пьной грамотности, готовности к успешномУ
взаимодействию с изменJIющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

В программе опредеJIяются цели изr{ения учебного предмета кРусский язык> на

уровне начального общего образованиъ планируемые результаты освоения младшими
школьЕикамИ предмета <Русский язык)): личностные, метапредметные, предметные.

Личностные и метапредметные результаты представлены с уrётом методических традиций

и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируе-

мые резуЛьтатЫ освоениЯ прогрчlп,Iмы даны дJUI каждого года изучения предмета кРусский
язык>.

Программа устанiшливает распределение уrебного материала по кJIаССаМ, ДаёТ

примерный объём уrебньтх часов для изучения разделов и тем курса, а также

рекомендУемуЮ последовательностЬ изrIениЯ тем, основанную на логике рtLзвития
предметного содержания И 1^rёте психологических и возрастньгх особенностей младших
школьников.

рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и
предоставJIяет возможности для реzшизации рчвлицIых методических подходов к
преподаванию уrебного предмета <<русский язык> при условии сохранения обязательной
части содержаЕия курса.

Содержание рабочей прогрtlпdмы составлено таким образом, что досТиЖеНИе
младшими школьникilNIи кЕж личностньIх, так и метапредметных результатов обеспечивает
преемственность и перспективность в освоении областей зншrий, которые отра:КilЮТ
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ведущие идеи учебньж предметов основной школы и подчёркивЕtют пропедевтическое

значение этаrrа начrLльного образования, формирование готовности младшего школьника к

дальнейшему обуrению.
I_{ентральной идеей конструировzшия содержания и планируомых результатов

обучения является признаЕие равной зЕачимости работы по изгIению системы языка и

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материt}л призван

iборr"ро"ur" .rър"оначальные представления о структуре русского языка, способствовать

усвоениЮ ЕорМ русскогО литератуРного языКа, орфографических и пунктуационньD(

правил. Развитие устной и rrисьменной речи мJIадших школьников напрitвлено на решение
пра*r"r"Ской задачи рЕIзвития всех видов речевой деятельности, отработку навыков

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых Еорм и правил

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по

совершенСтвованиЮ речевой деятельности решаются совместно с учебньIм rrредметом

кЛитературное чтение).
Общее число часов, отведённых на изучение <Русского языка)), - 675 (5 часов в

Ееделю в каждом классе): в 1 классе - 165 ч, во 2-4 кJIассах 170 ч.

Содержание обучения
1 клАсс
Обучение грамоте
Развитие речи
составление небольших расскtlзов повествоватеJьного характера по серии

сюжетныХ картинок, материалапd собственных игр, занятий, наблюдений.

понимание текста при его прослушиваниии при самостоятельном чтении вслух.

Слово и предложение
различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,

изменение их порядка.
восприятие слова как объекта изуIения, материаJIа для анализа. Наблюдение над

значением слова.
Фонетика

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

последовательности звуков в слове И количества звуков. Сопоставление слов,

рtвличilющихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуко-

выми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов,

соответствующих заданной модели.
Различение гласных и согласньtх звщов, гласных Ударньtх и безуларных, согласньIх

твёрдьтх и мягких, звонких и гл)Dшх.
Определение места ударениJ{.
слог как миним€lльнrш произносительнiш единица. Количество слогов в слове.

Ударный слог.
Графика
РазличенИе звука и буквы: буква как знаК звука. Слоговой принцип русской графики.

БуквЫ гласньIХ 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.
Чтение
слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное

споговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуatльному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
прецинания. осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное
чтение на материiше небольших прозаических текстов и стихотворений.

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

18



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

списывlшии.
Письмо
ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

гигиенические требовzlния, которые необходимо соблюдать во время письма.

Начертание письменньIх прописньD( и строчных букв. ПисьмО разборчивым,
аккуратным tIочерком. Письмо под диктовку слов и предложенпiL нzшисание KoTopbD( не

расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания

текста.
Функция небуквенньтх графических средств: пробела между словilпdи, знака

переноса.
Орфография и пунктуация
правилъ ,rра"оrr"сания И их применение: рarздельное написание слов; обозначение

гласньIх после шипящих в сочетани ях Jlcll' шu (в положении под ударением), ча, Iца, чу, |цу;

прописная буква в начале предложения, в именах собственньтх (имена людей, кJIички

животньD(); перенос слов по слогtlпл без стечения согласных; знаки препинztния в конце

предложениrI.
Спстематическпй курс
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Щели и ситУацИИ ОбЩqНИЯ.

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

ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, ихрt}зличение. Звонкие и глухие

согласные звуки, ,* рuзrr".rЪние. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш],

[ч'], [щ'].
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. .Щеление слов на слоги (простые

случzм, без стечения согласных).
Графика
Звук и буква. Различение звукоВ и букв. обозначение на письме твёрдости согласньD(

звукоВ букваtrли Cl, о, у,ьr, э,, слова с буквой э. обозначение на письме мягкости согласньIх

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

предшествующего согласного звука в конце слова.

установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа

сmол, конь.
Небуквенные графические средства: пробел между словilп{и, знак ПеРеНОСа.

русский а-пфавит: правильное нzввание букв, их последовательность. Испопьзование

алфавита для упорядочения списка слов.
Орфоэпия
произношение звуков и сочетаний зв)жов, ударение в словulх в соответствии с

нормtlми современного русского литературного языка (на ограниченном переtше слов,

отрабатываемом в учебнике).
Лексика
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово KzlK нi}звание предчIетъ признЕжа предN,{ета, действия предмета

(ознакомление).
Выявление слов, значение которьtх требует уточнения.
синтаксис
Предложение как единица языка (ознакомление).
слово, предложение (наблюдение над сходством и рzвличием). Установление связи

слов в предложонии при помощи смысловых вопросов.
Восстановление леформированных предложений. Составление предложений ИЗ

набора форм слов.
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Орфография и пункryация
Правила прilвописания и их применение:
. раздельное IIЕшисание слов в предложении;
. ПРописнilя буква в начале предложенияив именах собственньD(: в именах И

фамилиях людей, кJIиЕшIIх животньD(;
. перенос слов (без учётаморфемногочлененияслова);
. гл8сные после шипящих в сочетilниях эtслt, ulu (в положении под ударением),

ча, ulа, чу, lцу;
. СоЧетания чк, чн;
. слова с непроверяемыми гласными и согпасными (переченЬ СЛОВ В

орфографическом словаре 1чебника);
. знzlки препинilния в конце предIожения: точка9 вопросительньЙ И

воскJIицательньй знаки.
Алгоритм списывания текста.
Развитие речи
Речь как основнtш форма общения между людьми. Текст как единица РеЧИ

(ознакомление).
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. СитУаuИИ

устного общения (чтение ди{tпогов по роJlям, просмотр видеоматериiIлов, прослушиВаНИе
аудиозагlиси).

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бьrгового общения (приветсТВие,

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Изучение содержания учебного предмета <Русский язык> в первом кЛаССе

способстВует освоению на пропедевТпческом уровне ряда универсtшьных уrебных
действий.

Познавательные универсzrльные уrебные действия:
Базовые лоzuческuе dейсmвuя :

сравнивать звуки в соответствии с уrебной задачей;
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебнОЙ

задачей;

устанавливать основtlния для срilвнения звуков, слов (на основе образuа);

характеризовать звуки по заданным призЕtlкzlм; приводить примеры гласньIх
звуков; твёрдьrх согласньIх, мягких согласньIх, звонких согласньгх, глухих соглаСНЬD(

звуков; слов с заданным звуком.
Базовьtе uсслеdоваmельскuе dейсmвuя :

проводить изменения звуковой модели по предложенному rIителем правилУ,
подбирать слова к модели;

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова;

использовать а_гlфавит дJIя сilп{остоятельного упорядочивания списка слов.

Рабоmа с uнфорллацuей:
выбирать источник полгIения информации: уточнять написание слова по

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слоВ,

отрабатываемьгх в учебнике;
анализировать графическую информацию - 

модели звукового состава слова;
саNIостоятельно создавать модели звукового состава слова.

Коммуникативные универсtlльные учебные действия :

Обulенuе:
воспринимать суждения, вырtDкать эмоции в соответствии с цеJIямИ И

условиями общения в знакомой среде;
проявлять увzDкительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;
воспринимать разные точки зрения;
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в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изrIенному МатеРИаslУ.

строить устное речевое высказывание об обозначении звукоВ буквами; О

звуковом и буквенном составе слова.
Регулятивные универсальные уrебные действия:
Самоорzанuзацuя:

выстраивать последовательность учебньгх операчий при прОВеДеНИИ

звукового анализа слова;
выстраивать последовательность учебньп< операций при списыВuшИИ;

удерживать уrебную задачу при проведении звукового анализа, прИ

обозначении звуков буквш,rи, при списывании текста, при письме под диктовку;
Са.uоконmроль:

находить указiшную ошибку, допущенную при проведении ЗвУкОВОГО

анtшиза, при письме под диктовку или списывании слов, предложений;
оценивать прilвильность нzшис:lния букв, сое.щrнений бУКВ, СЛОВ,

предложений.
Совместная деятельность:

принимать цель совместной деятельности, коллективно строитЬ плЕlН

действий по её достижению, распредеJIять роли, договариваться, rIитывать интеРеСЫ И

мнения участников совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.

2 кJIАсс
Общие сведения о языке
Язык кчж основное средство человеческого общения и явление национальнОЙ

культуры. Первоначальные представления о многообршии языкового пространства России
и мира. Методы познания языка: наблодение, анализ.

Фонетика и графика
Смыслоразличительная функция звуков; рiх}личение звуков и букв; разлиЧение

ударньгх и безуларных гласных звуков, твёрдьгх и мягких согласных звуков, звонких и
гJIухих согласньtх звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], [щ']; обОЗНаЧеНИе На

письме твёрдости и мягкости согласньD( звуков, фуякции букв е, ё, ю, я; соглаСнЫй ЗВУК [й']
и гласный звук [и] (повторение изr{енного в 1 классе).

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки.
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки.
Качественнirя характеристика звука: гласный - согласный; гласный УлаРНЫЙ -

безуларньй; согласньй твёрлый - мягкий, парный - непарньй; согласныЙ ЗвОНКuЙ -
глухой, парный - 

непарный.
Функции ъ., покчватель мягкости предшествующего согласного в конце и в сеРеДИНе

слова; рчвделительный. Использование на письме р{вделительньD( ъ и ъ.

Соотношение звукового и буквенного состава в словtIх с буквами е, ё, ю, я (В НаЧа-llе

слова и после гласньrх).
,Щеление слов на слоги (в том числе при стечении согласньгх).
Использование знilния алфавита при работе со словарями.
Небуквенные графические средства: пробел между словzlми, знuж переноса, абзац

(красная строка), пунктуационные знаки (в прелелах изуrенного).
Орфоэпия
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словtlх в соответствии с

нормЕlп4и современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слоВ,

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического
словаря уlебника) дJIя решения практических задач.

Лексика
слово как единство зв}п{ания и значения. Лексическое значение слова (общее

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
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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 (морфемпка)
Корень как обязательнrUI часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренньD( слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вьцеление в словttх корня (простые

слуlаи).
окончание кiж изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью

окончания. Различение изменяемьIх и неизменяемых слов.
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (набrподенИе).

Морфология
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы (ккто?>, кчто?>),

употребление в речи.
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы (кчто делать?>, (что сделать?> и

др.), употребление в речи.
Имя прилагательное (ознакомление) : общее значение, вопросы (ккакой?>, <<какая?>>,

<<какое?>>, ккакие?>), употребление в реtIи.
Предлог. Отличие предлогов от пристtlвок. Наиболее распространённые преДJIОГИ: 6,

на, llз, без, наd, do, у, о, об и др.
синтакспс
Порядок слов в предIожении; связь слов в предложении (повторение).

предложение кzж единица языка. Предложение и слово. отличие предложения от
слова. Наблюдение за вьцелением в устной речи одного из слов предJIожения (логическое

ударение).
ВидЫ предложеНий пО цели выскtlзывilния: повествовательные, вопросительные,

побудительные предложения.
виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и

невоскJIицательные предложения.
Орфографпя и Iryнкryация
Прописная буква в начале предложеНия и в именi}х собственньж (имена, фамилии,

кJIички животньD(); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со СТРОКИ На

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях эlс1l,

ulu (ь rrоложении под ударением), ча, лца, чу, uly; сочетzlния чк, чн (повторение правил

правописания, изrIенньIх в 1 классе).
Орфографическая зоркость кiж осознzlние места возможного возникноВениrI

орфографической ошибки. Понятие орфограr,rмы. Различные способы решения
орфографической задачи в зzlвисимости от места орфогрш,rмы в слове. Использование орфО-

графического словаря учебника дJIя определения (уточнения) написания слова. Контроль и
сilп{оконтроль при проверке собственньж и предложенньtх текстов.

Правила прilвописzlния и их применение:
. разделительньймягкийзнак;
. сочетания чm, ulн, нч;
. проверяемые безударные гласные в корне слова;
. п&рные звонкие и глухие согласные в корне слова;
. непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическОм

словаре учебника);
. прописнzш буква в именах собственньIх: имена, фамилии, отчества ЛЮДеЙ,

кJIички животньтх, географические названия;
. раздельное нtшисiшие предлогов с именап,lи существительными.
Развштие речи
Выбор языковьIх средств в соответствии с цеJIями и условиями устного общения дlя
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эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для

выр:DкенИя собствеНного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить

разговор, привлечь внимание и т. и.). Практическое овладение диutлогической формой речи.-Соблюден"е 

"орпл 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 груtIповой работы.
составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного

расскЕ}за по личным наблюдениям и вопросilNI.
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. По-

следовательность частей текста (абзацев), Корректирование текстов с нарушенным

порядком предложений и абзацев.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное

ознакомление).
Поздравление и поздрzlвительнЕtя oTKpbITKa.

понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе

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

прztвильной интонации.
Подробное изложение повествовательного текстаобъёмом 30__45 слов с опорой на

вопросы.
изучение содержания уrебного предмета крусский язык> во втором к.пассе

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных уtебных
действий.

Познавательные универсальные уlебные действия:
Б азовьtе л о zuч е скuе d ейсmвuя :

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокОренные

фодственные) слова и слова с омонимичными корнями;
сравнивать значение однокоренньD( фодственньп<) слов; сравниватЬ

буквенную оболочку однокоренньж фодственных) слов;

устанавливать основания дIlя сравнения слов: на какой вопроС отвечtlют, чтО

обозначаrот;
характеризовать звуки по заданным параNdетрzlNI;

о11ределять tIризнак, по которому проведена классификация звуков, букв,

слов, предложений;
находить зzжономерности на основе наблюдения за языковымИ единицtlNlи.

ориентироваться в изученньD( понятиях (корень, окоЕчzlние, текст);

соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовьtе uсслеdоваmельскuе dейсmвuя :

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицамИ

(слово, предложение, текст);

формулировать выводы и предлiгать доказательства того, что слова явJIяютсЯ

/ не являются однокоренными Фодственньп,rи).
Рабоmа с uнфорлtацuей:

выбирать источник поJIyIения информации: нужный словарь учебника длЯ

получения информации;

устаIIавливать с помощью словаря значения многознаЧНЬD( СЛОВ;

согласно заданному ttлгоритму находить в предложенном истоrшике

информацию, представленную в явном виде;
чlнztJlизировать текстовую, графическую и звуковую информачию в

соответстВии с учебной задачей; (читатьD информацию, предстЕlвлонЕую в схеме, таблице;

с помощью учитеJUI на уроках русского языка создавать схемы, таблИЦЫ ДlЯ
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представления информации.
Коммуникативные универс.tльные уrебные действия:
Общенuе:

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицf}х;

проявJIять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила

ведения диt}лога;
признавать возможность существования рtвньIх точеК зрениЯ в процессе

анализа резупьтатов наблюдения за языковыми единицами;
корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатаХ

наблюдения за языковыми единицами;
строить устное диi}логическое выказывание;
строить устное монологическое выскЕlзывание на определёНную тему, на

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, прztвильной интонации;

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного

или услышанного текста.
Регулятивные универсЕIльные уrебные действия:
Самоорzанlвацuя:

планировать с помощью учиТеJuI действия по решению орфографической

задачи; выстраивать последовательность выбранньпr действий.
Самоконmроль:

устанавливать с помощью учитеJUI причины успеха/неУ- дач прИ выполнениИ

заданий по русскому языку;
корректировать с помощью rштеJIя свои уrебные действия дJU{ преодолениЯ

ошибок при вьцелении в слове корня и окончания, при списывЕtнии текстов и зiшиси под

диктовку.
Совместная деятельность:

строить действия по достижению цели совместноЙ деятельностИ прИ

выполненИи парньD( и групповых заданий на уроках русского языка: распредеJIять роJIи,

договариваться, корректно делать запdечания и выскuвыватЬ пожеланиЯ участникаN,I

.оuraaЪ*rОй работы, спокойнО принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты

(в том числе с небольшой помощью уlителя);
совместно обсуждать процесс и результат работы;
ответственно выполнять свою часть работы;
оценивать свой вклад в общий результzIт.

3 клАсс
Сведения о русском языке
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания

языка: наблюдение, анчUIиз, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика
ЗвукИ русскогО языка: гласньй/сОгласный, гласньЙ удар- ный/безуларный,

согласныЙ твёрлый/мягкий, парный/непар- ный, согласный глухой/звонкий,

парный/непарньй; фу"*ц"" разделительньD( мягкого и твёрдого зн€lков, условия использо-

вания на письме рzвдеJIительньIх мягкого и твёрдого знuжов (повторение изуrенного).
соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ъ u ъ, в

словах с непроизносимыми согласными.
Использование а-пфавита при работе со словарями, справочникulN,Iи, каftшогаN,Iи.

Орфоэпия
Нормы произЕошения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов,

отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпического словаря дJUI решения практических задач.

Лексика
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Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слоВа

(ознакомление).
Состав слова (морфемика)
Корень как обязательная часть слова; однокоренные фодственные) слова; признаКи

однокоренньIх фодственных) слов; рЕlзличение однокоренньD( слов и синониМОВ,

однокоренньIх слов и слов с омонимичными корнями; вьцеление в словtlх корня (пРОСТЫе

сл1..lаи); окончание кЕж изменяемая часть слова (повторение изl^rенного).

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

- значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).
Морфологшя
Части ре.п{.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные
мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительньтх. Определение падежа,
в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительньD( по
падежzl]\,r и числам (склонение). Имена существительные l, 2, 3-го скJIонения. Имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые.

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

формы имени прилiгательного от формы имени существительного. Изменение имён
прилагательньD( по родtlN,I, числitм и падежilм (кроме имён прилtгательньD( на -uй, -ов, -uн),

Склонение имён прилагательных.
Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи.

Использование личньIх местоимений пlя устранения неоправдtшньD( повторов в тексте.
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма

глtголаНастоящее, будущее, прошедшее время глЕголов. Изменение глаголов по BpeMeHtlN,I,

числultvl. Род глаголов в прошедшем времеIIи.
Частица не, её значение.
синтаксис
Предложение. Установление при помощи смысловьrх (синтаксических) вопросов

связи между словами в предложении. Главные tшены предложениq 
- 

подлежащее и

сказуемое. Второстепенные tшены предложения (без деления на виды). Предложения

распространённые и нераспространённые.
Наблюдение за однородными членаI\dи предложения с союзilI\,Iи 1l, а, но и без союзов.
Орфография и пунктуация
Орфографическilя зоркость как осознание места возможного возникновениrI

орфографической ошибки, рitзличные способы решения орфографической задачи в

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и сЕlмоконтроль rtри проверке соб-
ственных и предложенньrх текстов (повторение и применение на новом орфографическом
материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написшrия
слова.

Правила правописания и их применение:
. разделительныйтвёрдыйзнак;
. непроизносимые согласные В корне слова;
. мягкий знак после шипящих на конце имён существительньD(;
. безударные гласные в падежньD( окончаниях имён существительньтх (на

уровне набrподения);
. безударные гласные в падежньIх окончаниях имён прилЕгательньD( (науровне

набrподения);
. РаЗДеЛЬНОе НаПИСiШИе ПРеДЛОГОВ С ЛИЧНЫМИ МеСТОИМеНИЯtIИ;
. непроверяемые гпасные и согласные (перечень слов в орфографическом
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словаре уrебника);
. раздельное нtlписание частицы не с глtголiil\dи.
Развитие речи
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение,

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норМ В

ситуациях 1"rебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать
и аргуIl{ентировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и прихоДить
к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать)

действия при проведении парной и групповой работы.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеюЩиМи

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

тема текста, основнЕtя мысль текста, заголовок, корректирование текстов с наруШенным
поряIком предложений и абзацев.

План текста. Составление плана текста, нzшисание текста по задчlнному плЕlIIу. СвяЗь
предложений в тексте с помощью личньD( местоимений, синонимов, союЗОв ll, а, НО.

ключевые слова в тексте.
Определение типов текстов (повествование, оrrисtlние, рассуждение) и создание

собственньIх текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или сilпdостоятельно состЕlвленному плilну.
Изуrающее, ознакомительное чтение.
Изуrение содержания учебного предмета кРусский язык> в третьем кпассе

способствует освоению ряда универсальньтх уrебньгх действий.
Познавательные универс!rльные уrебные действия :

Баз oBbte ло zuч е с кuе d ейсmвuя :

сравнивать грамматические признаки рt}зньD( частей речи;
сравнивать тему и основную мысль текста;
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);

сравнивirть прямое и переносное значение слова;
группировать слова на основании того, какой частью речи они явJIяются;

объединять имена существительные в группы по определённому признalкУ
(например, род или число);

опредеJIять существенный признак для кJIассификачии звуков, предложений;

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов сВязи
между словЕll\,tи в предложении;

ориентироваться в изученных понятиях (подлежацее, скt}зуемое,
второстепенные члены предложения, часть речи, скJIонение) и соотносить понятие с его
краткой харtжтеристикой.

Базовьле uсслеdоваmельскltе dейсmвuя:
опредеJIять рz}зрыв между реальным и желательным качеством текста на

основе предложенных учителем критериев;
с помощью rrителя формулировать цель, планировать изменения текста;
выскilзывать предположение в процессе набrподения g языковым

материалом;
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному IIлану проектное задЕшие;

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов,
подкрепJIять их дока:}ательствilп,lи на основе результатов проведонного наблюдения;

выбирать наиболее подходящиil дляданной ситуации тип текста (на основе
предложенньD( критериев).

Рабоmа с uнформацuей:
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выбирать источник полученшI информации при выполнении мини-
исследовtlния;

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в

соответствии с rIебной задачей;
сtlмостоятельно создавать схемы, таблицы дJя представления инфОРМаЦИИ

как результата наблюдения за языковыми единицzlп{и.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
Общенuе:

строить речевое выскi}зывание в соответствии с поставленноЙ задачеЙ;

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

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы,
наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;

создавать небольшие устные и письменные тексты, соДержаrцИе

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отк€lз, с использованием норм речевого
этикета.

Регулятивные универсчtльные уrебные действия :

Самоорzанuзацuя:
плtlнировать действия по решению орфографической задачи; выстраиватЬ

последовательность выбранных действий.
Сал,tоконmроль:

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскомУ
языку;

корректировать с помощью гIитеJIя свои учебные действия для преодоления
ошибок при вьцелении в слове корня и окончания, при определении части речи, !шена

предло}кения при списывilнии текстов и записи под диктовку.
Совместная деятельность:

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуz}льные С

уrётом участия в коJшективньD( задачах) при вьшолнении коJLпективного миЕи-
исследования или проектного задания на основе предложенного формата планироВalния,

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

предложенные образцы;
при выполнении совместной деятельности спрtlведливо распредеJIять рабоry,

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность выполIIять разные роли: руководитеJIя (лидера),

подчиненного, проявJUIть сtlмостоятельность, организовzlнность, инициативность для
достижения общего успеха деятельности.

4 KJIAcc
Сведения о русском языке
Русский язык как язык межнационalJIьного общения. Различные методы познания

языка: наблюдение, анЕLIIиз, лингвистический эксперимент, мини-исследовtlние, проект.
Фонетика и графика
Характеристика, срzlвнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным

пapa]v{eTpalv1. Звуко -буквенный разбор слова.
Орфоэпия
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков

и сочетаний звуков; ударение в словatх в соответствии с нормами современного русского
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении
прfiвильного произношения слов.

Лексика
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием В речи
синонимов, аЕтонимов, устаревших слов (простые слуrаи).

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые с.ггуlаи).

Состав слова (морфемика)
Состав изменяемьIх слов, вьцеление в словilх с однозначно вьцеJlЯеМЫМИ

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изуrенного).
основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемьD( суффиксов изr{еЕньIх частеЙ Ре'il{

(ознакомление).
Морфология
Части речи сulNIостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительньD( (кроме существителЬнЬD(

на -лlя, -1tй, -1te, -uя; на -ъя типа ?осmья, на -ъе типа ожерелье во множественном ЧИСЛе);

собственных имён существительных на -ов, -uн, -uй; имена существительные 1,2, З-rО
склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существителЬные
(ознакомление).

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилtгательного от формы имени
существительного (повторение). Склонение имён прилtгательньD( во множественном
числе.

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

лица единственного и множественного числа; скJIонение личньD( местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицul]ч{ и числЕlм в настоящем и булущем вреМени

(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определенпя|п II спряжения глЕголоВ.
Наречие (общее предстilвление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы 1l, а, но в простьж и сложньD( предIожениях.
Частица не, её значение (повторение).
синтаксис
Слово, сочетilние слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и

различий; виды предложений по цели выскtвывания (повествовательные, вопросительные
и побудительные); виды предложений по эмоцион:rльной окраске (восклицательные и
невоскJIицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помоЩи
смысловьIх вопросов); распростршrённые и нераспространённые предложения (повторение
ИЗl"rенного).

Прелложения с однородными tшенilп{и: без союзов, с союза\/Iи а, но, с одинОчныМ
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными tlленalп,fи.

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:
сложносочинённые с союзzlми ll, а, но;бессоюзные сложные предложения (без нiвывания
терминов).

Орфография и пушсгуацпя
Повторение прЕlвил прzIвописания, из)ленных в |,2,З KJlaccrlx.
Орфографическм зоркость как осознание места возможного возникновения

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в
з:lвисимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственньD( и предло-
женньIх текстов (повторение и применение на новом орфографическом материшrе).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написшrия
слова.

Правила правописания и их применение:
. безударные п4дежные окончiшия имён существитеJьньD( (кроме

существительных на -мя, -ltй, -uе, -uя, атакже кроме собственньтх имён существительньD(
на-ов, -uн, -uй);
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. безударныепадежныеокончанияимёнприлагательньD(;

. Мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме
2-го лица единственного числа;
. НЕUIичие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -mъся и -ulея;

. безударные личные окончания глzголов;

. Знаки препинания в предложениях с однородными членЕlми, соединёнными

союзilпdи 1,1, а, но и без союзов.
ЗнакИ препинilниЯ в сложноМ предложении, состоящем из двух простьIх

(наблподение).

Знаки препинания в предложении с прямой реIью после слов автора (наблюдение).

Развитие речи
ПовторенИе и 11родолжение работы, начатой в предьцущих кJIассах: ситуации

устного и письменного общения (письмо, поздравительнtш открытка, объявление и др.);

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

корректирование текстов (заданных и собственньтх) с уrётом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи.
Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный

перескz}з текста).
Сочинение как вид письменной работы.
изуrающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном

виде. Формулирование простьж выводов на основе информации, содержащейся в тексте.

Интерпрет ация и обобщение содержащейся в тексте информации.
из1..rение содержания учебного предмета крусский язык> в четвёртом кпассе

способствует освоению ряда универсальньtх уrебных действий.
Познавательные универсЕIльные учебные действия:
Базовьtе ло?uческuе dейсmвuя :

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям

речи; устанавливать основания NIя срilвнения слов, относящихся к одной части речи, но

отличЕlющихся грilпdматическими признакап,{и;

группировать слова на основании того, какой частью речи онИ явJIяются;

объединять глаголы в группы по определённому признiжУ (напримеР, время,

спряжение);
объединять предложения по определённому признаку;
классифицировать предложенные языковые единицы;

устно характеризовать языковые единицы по задаIIным признilкtlNI;

ориентироваться в изrIенных понятиях (склонение, спряжение,

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и

соотносить понятие с его краткой характеристикой.
Базовьtе uсслеdоваmельскuе dейсmвuя :

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскОму языку,

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);
проводить по предложенному t}лгоритму рitзличные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);

формулировать выводы и подкрепJUIть их докiвательствulпdи на основе

результатов проведённого наблюдения за языковым материtшом (классификации,

сравнения, мини-исследования);
выявлять недостаток информации N|я решения уlебной (практической)

задачи на основе предложенного алгоритма;
прогнозировать возможное рaввитие речевой ситуации.

Р абоmа с uнфорл,tацuей :

выбирать источник полrIения информации, работать со словарями,

справочникаNIи в поискitх информации, необходимой дJUI решения учебно-практической
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета <<Русский языю>
на уровне начаJIьного общего образования

ЛИ ЧНОСТНЪIЕ РЕЗ УЛЪТЛТЫ
В результате изrIения предмета <Русский язык) в начЕIльЕой школе у обучшощегося

будуг сформировчlны следующие личностriые новообразовzlния
гражданско-патриотического воспптания :

стtшовление ценностного отношения к своей Родине 
- 

России, в том числе
через изучение русского языка, отрЕIжающего историю и культуру страны;

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
поним.lние роли русского языка кчж государственного языка Российской Федерации и
языка межнационilльного общения народов России;
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сопричастность к пропшому, настоящему и булущему своей странЫ и родногО
крш, В том числе через обсуждение ситуачий при работе с художественными

произведениями;

уважение к своему и другим народztN,I, формируемое в тоМ числе на основе

IIримеров из художественньж произведений;
первоначальные представления о человеке как !шене общества, о правах и

ответствеНности, увЕDкении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах

tIоведения и правилах межJIичностных отношений, в том числе отражённых в ху-

дожественных произведениях;
духовно-нравственного воспитания :

признание индивидуi}льности каждого человека с опорой на собстВенный

жизненный и читательский опыт;
проявление сопереживанид уважения и доброжелательности, в тоМ числе С

использоВаниеМ адекватньD( языковьIх средств дJUI выражения своего состояния и чувств;

неприятие любьпr фор, поведения, направленных на причинение

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием
недопустимьж средств языка);

эстетического воспитания:
уважительное отношение и интерес к художественноЙ купьтуре,

восприимчивость к разным видчlм искусства, традициям и творчеству своего и других
народов;

стремление к самовыражению в puх}HbD( видzж художественноЙ деятельности,
в тоМ числе в искусстВе слова; осознilние вzDкности русского языка как средства общения и

сtlмовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья
и эмоцпонального благополучпя:

соб;подение правил здорового и безопасного (для себя и других лподей) образа

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной
информации в процессе языкового образования;

бережное отношение к физическому и психическому здоровью,

проявJUIюЩееся В выборе приемлемых способов речевого сaNIовыражения и соблюдении
норм речевого этикета и правил общения;

трудового воспитанпя:
осознiшие ценности труда в жизни человека и общества (в тоМ чиСЛе

благодаря примерапd из художоственньIх произведений), ответственное потребление И

бережное отношение к результатам труда, навыки уrастия в рЕlзличных видах тРУДОВОЙ

деятельности, интерес к рtlзлиtlным профессиям, возникающий при обсуждении ПримероВ
из художественньIх произведений;

экологическоf о воспитания :

бережное отношение к природе, формируемое в IIроцессе работы с текстill\ли;

неприятие действий, приносящих ей вред;

ценности научного познанпя:
первоначЕrльные представления о науrной картине мира (в том числе

первоначirльные представления о системе языка как одной из составJIяющих цеЛоСтнОй
наl^rной картины мира);

позIIавательные интересы, активность, инициативность, шобознатеJIьность И

сilпdостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к из)чению русскОгО
языка, активность и сtlмостоятельность в его познЕlнии.

М Е ТЛП Р ЕД М Е Т Н ЪI Е Р ЕЗ УЛ Ъ ТЛТ Ы
В результате изгIения предмета кРусский язык> в начi}льной школе у обуlающегося

будуг сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Б аз ов bte л о zuче скuе dейсmвuя :
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2.1.2. Литераryрное чтение

Программа по учебному предмету <Литературное чтение> (предметнiш облаСть

<Русский язык и литературное чтение>) включает: поясЕительную записку; содержrrние

обучения; плiшируемые результаты освоения прогрtlммы учебного предмета; тематическое

плtlнирование.
Пояснительная записка oTptDKaeT общие цели и задачи изr{ения предмета,

характеристику психологических предпосьшок к его изrIению младшими школьникttми;

место в структуре уlебного плана, а также подходы к отбору содержания, плtlниРУемЫМ

РеЗУЛЬТаТаПiI И ТеМаТИЧеСКОМУ ПЛаНИРОВаНИЮ.

содержание обуrения раскрывчlют содержательные линии, которые предлагаются

для обязательного изrIения в каждом кJIассе нача-rrьной школы. Содержание обуrенИЯ В

каждоМ кJIассе завершаеТся перечнем универСаJIьньD( учебных действий (познавательных,

коммуникативньD(, регулятивньгх), которые возможно формировать средстВzlluи УчебнОГО
предмета <Литературное чтение> с уrётом возрастньIх особенностей младших школьникоВ.

Планируемые результаты вкJIючtlют личностные, метаrrредметные резулЬтаТы За

период обуrения, а также предметные достижения младшего школьника за кажДыЙ гОД

обучения в начальной школе.
В тематическом планировании описывается прогрzlN,Iмное содержание по всеМ

раздела]u, вьцеленным в содержании обуrения кiDкдого кJIасса, а также раскрывается
характеристика деятельности, методы и формы оргtшизации обl^rения, которые

целесообразно использовать при изrIении того или иного рzlздела. В тематическоМ
плzrнировании rrредставлены также способы оргil{изации дифференцированного обучения.

пояснительная записка
Рабочая прогрilмма учебного предмета <Литературное чтение) на уровне начального

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения прогрtlммы
начального общего образования Федершrьного государственного образовательного
стандарта начч}льного общего образования (далее 

- 
ФГОС НОО), а т.lкже ориентирована

на целевые приоритеты духовно-нравственного рilзвития, воспитчlЕия и социчrлизации
обl^rаrощихся, сформулированные в Примерной программе воспитания.

кЛитературное чтение> - один из ведущих предметов начаlrьной школы, которьЙ
обеспечивает, наряду с достижением предметньIх результатов, становление базовОгО
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умения, необходимого дJIя успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения,
читательской грzlп4отности и закJIадывает основы интеллекту€UIьного, РечеВОГО,
эмоционального, духовно-нрtlвственного рiввития младших школьников. Курс
<Литературное чтение> призван ввести ребёнка в мир художественной литератУры,
обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с

рz}зличными видilпли текстов и книгой, знакомство с детской литераryрой и с учётом этого
направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих
способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в из)л{ении

систематического курса литературы.
ПриоритетнбI цель обуrения литературному чтению - 

становление грzlNIотного

читатеJIя, мотивированного к испоJIьзованию читательской деятельности как средства
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучениЯ И

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитtшное
произведение. Приобретённые младшими школьникаN,Iи знания, полrIенныЙ опыт решения
1чебных задач, а также сформировilнность предметных и универсtчIьньIх действий в

процессе изучения предмета <Литературное чтение> cTzlHyT фундаментом обуrения в
основном звене школы, а также булут востребованы в жизни.

.Щостижение заявленной цели опредеJIяется особенностями курса литературного
чтения и решением следующих задач:

формирование у младших школьников положительной мотивации к
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений

устного народного творчества;
достижение необходимого для продолжения образования }?овня общего

речевого рЕввития;
осознание значимости художественной литературы и произведений устного

народного творчества дJIя всестороннего рЕ}звития личности человека;
первоначаJIьное представление о многообра:}ии жанров художественных

произведений и произведений устного народного творчества;
овладение, элементарными умениями анализа и интерпретации текста,

осознанного использования при анаJIизе текста изrIенных литературньш понятий:
прозЕlическая и стихотворнЕrя речь; ж{lнровое разнообразие rrроизведений (общее преД-
ставление о жанрах); устное народное творчество, м€uIые жанры фольклора (считалки,
пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи);
литературнаrI cкtrзKa, расскzlз; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея;
заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение
(ритм, рифма); средства художественной вырчвительности (сравнение, эпитет, оли-
цетворение);

овладение техникой смыслового чтения всл}х (правильньпл плавным
чтением, позвоJIяющим понимать смысл прочитаЕного, адекватно воспринимать чтение
слушателями).

Рабочая программа представJuIет возможный вариант распределения предметного
содержания по годЕlIvI обучения с харЕжтеристикой планируемьIх результатов, отражает
примерную последовательность изуt{ения тем/разделов, содержит рекомендации по объёму

уrебного времени с выделением резервньтх часов, позвоJIяющие )литывать
индивидуЕlJIьные потребности и способности об1^lаrощихся и организовывать диф-
ференцированный подход, а также предостilвляет возможности дJIя речrлизации различньD(
методических подходов к преподilвilнию уrебного предмета <Литературное чтение> при
условии сохраЕения обязательной части содержания курса.

Содержание учебного предмета <Литературное чтение) раскрывает следующие
наrrравления литературного образования младшего школьника: речевчrя и читательскtUI

деятельности, круг чтения, творческая деятельность.
В основу отбора произведений положены общедидzжтические принципы обуrения:
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соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником

фольклорньгх произведений и литературньfх текстов; представленность в произведениях
нравственно-эстетических ценностей, культурньIх традиций народов России, отдельньD(

произведений вьцающихся представителей мировой детской литературы. При отборе
произведений для слушания и чтения rштывались преемственные связи с дошкольныМ
опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями дет-
ской литературы, атакже перспективы изучения предмета кЛитературa>) в основноЙ школе.
Важньшr принципом обора содержilния tIредмета <Литературное чтение)) явJIяется пред-
ставленность рzlзньж жанров, видов и стилей произведений, обеспечивulющих

формирование функциональной литературной граtrлотности младшего школьника, а также
возможность достижония метatпредметных результатов, способности обуrаrощегося
воспринимать рчtзличные учебные тексты при изrIении других предметов уrебного плана
начальной школы.

Планируемые результаты вкJIючают личностные, метЕшред- метные результаты за
период обуrения, а также предметные достижения младшего школьЕика за каждый гоД

обуления в начальной школе.
Предмет кЛитературное чтение) преемственен по отношению к преД\dеТУ

<Литература>, которьй изrIается в основной школе.
Освоение прогрtlпdмы по предмету кЛитературное чтение)) в 1 классе начинаеТся

вводным интегрированным курсом кОбучение грzlмотеD (180 ч: 100 ч lrредмета кРусский
языю) и 80 ч предмета кЛитературное чтение>). После периода обуrения грilп,Iоте

начинается раздельное изrIение предметов кРусский язык> и кЛитературное чтение)), на
курс <Литературное чтение)) в 1 классе отводится не менее 10 учебньгх недель (40 часов),
во 2-4 кJIассах 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе).

Содержание обучения
1 клАсс
Сказка фольклорная (нароdная) u лumераmурная (авmорская), Восприятие текста

tIроизведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее
четырёх произведений). ФолькJIорнiш и литературная (авторская) сказка: сходство и

различия. Реальность и волшебство в cкitзKe. Событийная сторона скzlзок:
последовательность собьrгий в фольклорной (народной) и литоратурной (авторской) сказке.
Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои скalзочньD( произведений. Нравственные
ценности иидеи,традиции, быт, культура в русских народньD( и литературных (авторских)
скчlзк€}х, поступки, отрЕtжЕlющие нрilвственные качества (отношение к природе, людям,
предлеталл).

Проuзвеdенuя о dеmях u dля dеmей. Понятие ((тема произведения> (общее
представление): чему посвящено, о чём расскчrзывает. Главн€ш мысль произведения: его
ocHoBHzuI идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но
putзHblx жчlнров: расскч}з, стихотворение, скiLзка (общее представление на примере не монее
шести произведений К..Щ. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,

В. А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа,
С. В. Михалкова, В. Щ. Берестова, В. Ю. .Щрагунского и др.). Характеристика

героя произведения, общая оценка rrоступков. Понимание зЕголовка произведения, его
соотношения с содержанием произведенияи его идеей. Осознание нравственно-этических
понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.

Проuзвеdенuя о роdной прuроdе. Восприятие и сЕlNIостоятельное чтение поэтических
произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С.
Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А.
Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема
поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа;
Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической:

рифма, ритм (практическое озн:жомление). Настроение, которое рождает поэтическое
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произведение. Отражение нрilвственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе

родного края. Илпюстрация к произведению как отрiDкение эмоционuшьного отклика на

произведение. Вырiвительное чтение поэзии. Роль интонации при вырiвитольном чтении.

Интонационный рисунок вырtlзительного чтения: ритм, темп, сила голоса.

усmное нароdное mворчесmво - л|альlе фольклорньlе эtсанры (не менее шести
произведений). МнОгообрtвие мztльIх жанров устного народного творчества: потешка,

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, ПОl.T ать). особенности

разньIХ м.LльIХ фольклорНьтх жанроВ. Потешка 
- 

игровоЙ народньй фольклор. Загадки 
-

средствО воспитанИя живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил.
Проuзвеdенuя о браmьях Halaux JvleHbu,lltx (трёх-четырёх авторов по выбору).

животные - 
герои произведений. Щель и н€вначение 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, поступки, речь, взаимоотношения с Другими героями
произведения. Авторское отношение к герою. осознание нравственно-этических понятий:

любовь и забота о животньIх.
ПроuзвеdенuЯ О 74аме, Восприятие и саI\dостоятельное чтение рuхlножанровьD(

произведений О MaN,Ie (не менее одногО ilBTopa по выбору, на примере доступньtх
произведений Е. д. БлагинИной, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, в.Д.Берестова,
э. э. Мошковской, Г. П. Виеру, р. с. Сефа и др.). осознание нрtlвственно-этических
понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку,
детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родньж JIюдях.

Фольклорные u авmорскuе проuзвеdенuя о чуdесах u фанmазuu (не менее трёх
произведений). Способность автора произведения зzlпdечать чудесное в каждом жизненном
проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в

произведении реi}листических собьrгий с необычными, скilзочными, фантастическими.
Бuблuоzрафuческая кульmура (рабоmа с dеmской кнuzой). Представление о том, что

книга 
- 

источник необходимьIх знаний. Обложка, оглавление, иJIJIюсц)ации 
- 

элементы
ориентировки в книге. Умение использовать тематический катапог при выборе КНИГ В

библиотеке.
изучение содержtlния уrебного предмета <литературное чтение) в первом кJIассе

способстВует освоению на пропедевТическом уровне ряда универс:tльньж уrебньтх
действий.

Познавательные универсitльные уrебные действия:
читать всл}х целыми словilпdи без пропусков и перестановок букв и СлОГОВ

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихоТВОРНЫе

произведения;
понимать фактическое содержtlние прочитанного или прослушанного

произведениJI;
ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, мtlлые фольклорные

жанры, тема, идея, заголовок, содержtшие произведения, скчвка (фольклорная и
литературная), автор, герой, расскitз, стихотворение (в пределах изуrенного);

рiвличать и группировать произведения по жilнptl]vl (загадки, пословицЫ,
скi}зки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);

анЕIлизировать текст: определять тему, устанавливать последоватеJIьность
событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную или
отрицательную оценку его поступкilп{, задавать вопросы по фактическому содержанию;

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.
Рабоmа с uнфорллацuей:

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях,

рz}зличньD( видi}х зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.);
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соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста,
которые соответствуют иллюстрации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
читать нЕмзусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные

нормы;

уIIаствовать в беседе по обсуждению просJIушанного или прочитанного
текста: слушать собеседника" отвечать на вопросы, выскЕвывать своё отношение к
обсуждаемой проблеме;

перескаi:}ывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы,

рисунки, предложенный план;
объяснять своими словчtl\,lи значение изученных понятий;
описывать своё настроение после слушtlния (.пения) стихотворений,

cкutзoк,paccкil:}oB.
Регулятивные универсальные учебные действия:

понимать и удерживirть постaвленную учебную задачу, в слrие
необходимости обрапIаться за помощью к учителю;

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык
чтения;

с небольшой помощью yIитеJIя оценивать свои успехи/ трудности в освоении
читательской деятельности.

Совместная деятельность:
проявлять желание работать в парЕ}х, небольших группах;
проявлять культуру взаимодействия, терпение, р{ение договарива,гься)

ответственно выполнять свою часть работы.
2 клАсс
О нашей Роduне. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А.
Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе.
Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному
крilю, Отечеству. Аналlиз зЕголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей
произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционttльного откJIика на
произведение. Отражение темы Родины в изобразитеJьном искусстве (пейзажи И. И.
Левитана, И. И. Шишкина, В. [. Поленова и др.).

Фольклор (усmное нароdное mворчесmвоl. Произведения мilльtх жalнров фольклора
(потешки, счит€UIки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные
фольклорные произведения 

- скороговорки, небьшицы. Особенности скороговорок, их
РолЬ В речи. Игра со словом, <перевёртыш собьrгиЙ> KzlK основа построения небьшиц. Ритм
и счёт 

- основные средства вырtвительности и построения считч}лки. Народные песни, их
особенности. Загадка как жшр фольклора, тематические цруIIпы загадок. Сказка 

-выражение народной мудрости, нравственнzш идея фолькJIорньD( скiвок. Особенности
СКiLЗок рЕВного вида (о животньD(, бытовые, волшебные). Особенности скitзок о животньD(:
скiвки народов России. Бытовая скff}ка: герои, место деЙствия, особенности построенияи
языка. ,.Щиалог в скЕвке. Понятие о волшебной сказке (общее предстtlвление): наличие
пРиСказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов
России: отражение в скitзкtlх народного быта и культуры.

Звукu u Kpacчu роdной прuроdьl в рсlзные времена zоdа. Тема природы в рztзные
ВРеМена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее
ПяТи аВторов). Эстетическое восприятие явлениЙ природы (звуки, краски времён года).
Средства вырiвительности при описсlнии природы:

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация
кiж отражение эмоционtlльного откJIика на произведение. Отражение темы <Времена годa>)
В картинах художников (на примере пейзажей И- И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И.
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Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкzrльньD( произведениях (например, произведения
П. И. Чайковского, А. Вива_гlьди и др.).

О dеmях u dруеrcбе. Круг чтения: тема лружбы в художественном произведении

фасширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. НоСОва,

В. Д. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. ,,ЩрагУнского, В. В.
Лунина и др.). Отражение в произведениях нр:lвственно-этических понятий: дружба,
терпение, ува:кение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произвеДения
(введение понятия <главный герой>), его характеристика (портрет), оценка поступкоВ.

Мuр сказок Фольклорная (народная) и литературная (авторская) cкzulкa: кбродячие>

сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорнtш основа авторских
сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей язьтка (например, народная СКzВКа

<Золотая рыбко и кСказка о рыбаке и рыбке> А. С. Пушкина, народнtц скz}зка кМорозко>
и сказка кМороз Иванович> В. Ф. Одоевского). Тема лружбы в произведениях зарубеЖньп<

авторов. Составление плана произведения: части текста, их глчlвные темы. ИллЮСТРаЦИИ,

их значение в раскрытии содержания произведения.
О браmьлх наIаuх меньtпuх. Жанровое многообразие произведениЙ о животнЬD(

(песни, загадки, скЕвки, басни, расскtвы, стихотворения; произведения по выбору, не менее
пяти tlBTopoB). .Щружба людей и животньD( - 

тема литературы (произведения ,Щ. Н. Мамина-
Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, Г. Д. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В.
Миха_пкова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов
животньD( в фольклоре (русские народные песни, зzгадки, сказки). Герои стихотворнЬD( и
прозaмческих произведений о }ш.IвотньD(. Описание животньD( в художественном и наУчнО-

познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором отношений .rподеЙ и жиВоТнЬD(.

Нравственно-этические понятия: отношоние человека к животным (любовь и забота). Осо-
бенности басни как жанра литературы, прозtмческие и стихотворные басни (на примере
произведениilИ. А. Крьшова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поуlе-
ние). Знакомство с художникilп{и-иллюстраторами, анималистtuuи (без использованиJI
термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки.

О нашuх блuзкttх, о семье. Тема семьи, детства, взilимоотношений взросльD( и ДетеЙ
в творчестве писателей и фольклорньrх произведениях (по выбору). Отражение
нрчlвственных семейньD( ценностей в произведениях о семье: любовь и сопережиВание,

ражение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в сеМЬе.

Тема художественньtх произведений: Международный женский день, День Победы.
3арубеаtсная лumераmура- Круг .rгения: литературная (авторская) сказка (не менее

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К.
Андерсен, .Щж. Родари и др.). Характеристика авторской скtlзки: герои, особенности
построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разньD( народов. Тема дружбы в
произведениях зарубежньrх авторов. Составление плzlна художественного произведения:
части текста, их главные темы. Ил.гпострации, их значение в раскрытии содержtlния
произведения.

Баблаоzрафаческая кульmура фабоmа с dеmской кнuzой u справочноЙ
лumераmурой). Книrа как источник необходимьгх знаний. Элементы книги: содержание
или оглавление, tlннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка,
тематические картотеки библиотеки. Книга уrебная, художествеIIнatя, справочнuШ.

Изучение содерж:lния учебного предмета <Литературное чтение)) во втором кJIассе

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсzrльньж 1^rебньтх

действий.
Познавательные универсttльные уlебные действия:

читать вслух целыми словчlп,Iи без пропусков и перестiшовок букв и слогов
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозaмческие и стихотворные
произведения (без отметочного оценивания);

сравнивать и группировать рtLзличные произведения по теме (о Родине, о
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Фольюлор (усmное HapodHoe mворчесmсоl. Круг чтения: мч}лыо жанры фольклора
(пословицы, потешки, считilлкио небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). ЗнакомствО
с видilми загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственнiul
основа). Книги и словари, создzlнные В. И. ,Щалем. Активный словарь устной речи:
использование образньD( слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные
ценности в фольклорньD( произведениях народов России.

Фольклорная скtвка кtж отражение общечеловеческих ценностей и нравственных
правил. Виды скчlзок (о животньпс, бытовые, волшебные). Художественные особенности
скtlзок: построение (композиция), язьк (лексика). Характеристика героя, волшебные
помощники, илJIюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.
М. Васнецова, иJIлюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).
Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.

Круг чтения: народнirя песня. Чувства, которые рождЕlют песни, темы песен.
Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Бьшина как
народный песенный cкirз о важном историческом событии. Фольклорные особенности
жанра былин: язык (напевность исполнения, вырz}зительность), характеристика главного
героя (где жил, чем заним€uIся, какими качествами обладал). Характеристика былин как
героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык бьшин, устаревшие слова,
их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин кЕж

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.
Творчесmво А. С. Пушкана. А. С. Пушкин - 

великий русский поэт. Лирические
произведения А. С. Пушкина: средства художественной вырtвительности (сравнение,
эпитет); рифма, ритм. Литературные скЕlзки А. С. Пушкина в стихilх (по выбору, например,
кСказка о царе Салтане, о сыне его славном и мог)цем богатыре князе Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди>). Нравственньй смысл произведения, структура
скчвочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета.
Связь пушкинских скatзок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои,
волшебные помощники, язык авторской скчlзки. И. Я. Билибин 

-илJIюстратор 
сказок А. С.

Пушкина.
Творчесmво И. А. Крьtловь Басня - произведение-поучение, которое помогает

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказшrие в баснях. И. А. Крылов - великий русский
басноцисец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): н€}значение, темы и герои, особенности
языка. Явг'ая и скрытЕuI мораль басен. Использование крьшатых выражений в речи.

Карmuньt прароdьt в проuзвеdенаяж поэmов u пасаmелей ХIХ-Ю( веков.
Лирические произведения кtж способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в
произведениях поэтов и писателей (не менее пяти alвторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А.
Фета, М. Ю. Лермонтова, А.И. Майкова, И. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К.,Щ.
Бшrьмонта, И. А. Бунина, А. И. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые
лирическими произведениями. Средства вырiLзительности в произведениях лирики:
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её вырiвительное значение. Оли-
цетворение как одно из средств выр{вительности лирического произведения. Живописные
полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств
создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнониlI, олицетворения), в
изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкz}льного искусства
(тон, темп, мелодия).

Творчесmво Л. Н. Толсmоzо. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого:
скЕlзки, расскzвы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ кtж повествование:
связь содержilния с реirльным событием. Структурные части произведения (композиция):
начЕuIо, завязка действия, кульминация, рЕlзвязка. Эпизод как часть расск€Lза. Различные
виды плilнов. Сюжет paccкiшa: основные события, глЕвные герои, действующие лица,
рiвличение расскitзчика и автора произведения. Художественные особенности текста-
описания, текста-рассуждения.
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Лаmераmурная сказка- Литературнilя сказка русских писателей (не менее двух).
Круг чтения: произведеЕиrI Щ. Н. Ма,rина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М.
Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских скiВок
(сюжет, язык, герои). Составление чшнотации.

Проuзвеdенuя о взаuмооmноIаенапх чеповека а ilсuвоmньlх- Человек и его
отношения с животными: верность, преданность, забота и лпобовь. Круг чтения (по выборУ,
не менее четырёх авторов): произведения,Щ. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М.
М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Щурова, Б. С.Житкова. Особенности paccкuвa: тема,
герои, реirльность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание
интерьера).

IIроuзвеdеная о dеmях. ,Щети - герои произведений: раскрьпие тем кРазные
детские судьбы>, <,Щети на войне>. Отличие автора от героя и рассказчика. ГероЙ
художественного произведения: время и место проживЕlния, особенности внешного вида и
характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: сульбы крестьянских
детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события
сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств,
проявляющихся в военное время.

Юморасmаческае проuзвеdеная. Комичность к:ж основа сюжета. Герой
юмористического произведения. Средства выр€}зительности текста юмористического
содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произ-
ведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др.

3арубееlсная лаmераmура. Круг чтения (произведения дв)rх- трёх авторов по
выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Щ. Топелиуса, Р. Киплинга,,Щж.
Родари, С. Лагерпёф. Особенности авторских cкirзoк (сюжет, язык, герои). Рассказы о
животньIх зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я.
Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.

Баблаоzрафаческоя кульmура фабоmа с dеmской кнuzой а справочной
лаmераmурой). Ile:яHocTb чтения художественной литературы и фолькJIора, осознание
вчDкности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач чшпарата
издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного
читатеJuI. Книга как особый вид искусства. Общее предстtlвление о первьIх книгах на Руси,
знчжомство с рукописными книгчlN{и.

Изучение содержания учебного предмета <Литературное чтение> в третьем кJIассе
способствует освоению ряда универсilльньtх уrебньтх действий.

П оз н ав аmапь нь, е у н ав ер с urь ные у че б Hbte d е йс mв tM :
читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозчlические и

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);

рЕlзличать ск{lзочные и реЕlлистические, лирические и эпические, народные и
авторские произведения;

анчrлизировать текст: обосновывать принадлежность к жzlнру, определять
тему и глчlвную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, нt}ходить в тексте заданный
эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную
последовательность;

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но рzвным жанрам;
tIроизведения одного жанрц но разной тематики;

исследовать текст: находить описания в произведениях рtвных жанров
(портрет, пейзаж, интерьер).

Рабоmа с анформацаей:
срztвнивать информацию словесную (текст), графическlто/ изобразительную

(иллюстрация), звуковую (музыкi}льное произведение);
подбирать иJшюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и
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изобразительного искусства по тематике, насц)оению, средствап{ вцрzrзительности;

выбирать книry в библиотеке в соответствии с учебноЙ задачей; составJIятЬ

аннотацию.
Комлунакаmавньrе ун аверсшtьные учебньtе d е йсmв шя :

I1цTaTb текст с рiвными интонациями, передtlвая своё отношенИе к событиям,
героям произведения;

формулировать вопросы по основным событиям текста;

пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица);

вщрчtзительно исполнять стихотворное произведение, соЗДаВzIЯ

соответствующее настроение ;

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по tlнtlлогии.
Реzуляmавньrе унаверсш.ьньIе учебные dейсmвuя:

принимать цель чтения, удерживать её в пul]\{яти, использовать в зависимОСТИ

от учебной задачи вид чтения, конц)олировать реаlrизацию поставленноЙ задачи чтения;
оценивать качество своего восприятия текста на слух;
выполнять действия контроля/сЕlIчIоконтроля и оценки процесса и результата

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
с о вм есtпн ая d елtпель но сmь :

участвовать в совместной деятельности: вьшолнять роли лидера,
подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;

в коллективной театрЕIлизованной деятельности читать по роJIям,
инсценировать/драtrлатизировать несложные произведения фольклора и художественной
литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с

общим зilмыслом;
осуществJIять взаимопомощь, проявJIять ответственность при выполнении

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело.
4 клАсс

О Роdане, ?ероuческuе сmранuцы асmорuи Наше Отечество, образ родной земли в

стихотворньtх и прозiмческих произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по
выбору, не менее четырёх, нtшример произведенияИ. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т.
Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. Д. .Щрожжина, В. М. Пескова и др.).
Представление о проявлении rпобви к родной земле в литературе разньж народов (на
примере писателей родного крчш, представителей рiвньtх народов России). Страницы
истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, ,Щмитрия
Пожарского, ,Щмитрия .Щонского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других
вьцaющихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нрilвственной идеи:
любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в
произведениях литературы (на примере paccкtвoB А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К.
Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятиlI: поступок, подвиг.

Круг чтения: народная и авторскшI песня: понятие исторической песни, зн{жомство
с песнями на тему Великой Отечественной войны.

Фольtuлор (усmное HapodHoe mворчесmво). Фольклор как народнzrя духовнzrя
культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный,
музыкaльный, обрядовый (кшендарный). Культурное значение фольклора дJIя появления
художественной литературы. Мапые жанры фольклора (назначение, срЕtвнение,
классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. ,Щаль). Виды сказок: о
животньIхо бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фолькJIора HpitBcTBeHHbD(

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорньD( произведений рz}зньD(
народов по тематике, художественным образам и форме (кбродячие> сюжеты).

Круг чтения: былина как эпическzul песня о героическом событии. Герой былины 
-защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, ,Щобрыни

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимuUIся, какими качествапrи обладал).
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Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы,
гипербола. Устаревшие слова, их место в бы-гlине и представление в современной лексике.
Народные бьшинно-скz}зочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.

Творчесmво А. С. Пушкuпа Картины природы в лирических произведениях А. С.
Пушкина. Средства художественной вырi}зительности в стихотворном произведении
(сравнение, эпитет, оJIицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.
Пушкина в стихtlх: кСказка о мёртвой царевне и о семи богатырях>. Фольклорнirя основа
авторской скщки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык
авторской скitзки.

Творчесmво И. А. KpbutoBa. Представление о басне KilK лиро-эпическом жанре. Круг
чтения: басни на примере произведений И. А. Крьшова, И. И, Хемницера, Л. Н. Толстого,
С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в
басне, её герои (положительные, отрицательные). А-lшегория в баснях. Сравнение басен:
нщначение, темы и герои, особенности языка.

Творчесmво М. Ю. Лермонmоаа Круг чтеIIая: лирические произведения М. Ю.
Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной вырtвительности (сравнение,
эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как <свёрнутое) сравнение. Строфа как
элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в
стихотворениях М. Ю. Лермонтова.

Лаmераmурная скOзкL Тематика авторских стихотворньIх ск{tзок (две-три по
выбору). Герои литературных cкanoK (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П.
П. Бажов4 С. Т. Аксакова, С. Я. Маршакаи др.). Связь литературной сказки с фольклорной:
народнiul речь - особенность tlвторской сказки. Иллюстрации в cкilзKe: нrвначение,
особенности.

Карmuньl прuроdьt в mворчесmве поэmов u пасаmепей XIX- Ю( веков. Лирика,
лирические произведения KtlK описание в стихотворной форме чувств поэта, связанньIх с
наблюдениями, описtlниями природы. Круг чтения: JIирические произведения поэтов и
писателей (не менее пяти tlвTopoB по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И.
Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Ба.гlьмонт, М. И. Щветаева
и др. Темы стихотворньж произведениЙ, героЙ лирического произведения. Авторские
приёмы создilния художественного образа в лирике. Средства вырt}зительности в про-
изведенил( лирики: эпитеты, синонимы, tlнтонимы, срtlвнения, олицетворения, метафоры.
Репролукчия картины кzж иллюстрация к лирическому произведению.

Творчесmво Л. Н. Толсmоzо. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ
(хуложественньй и наr{но-познавательньй), сказки, басни, бьшь. Повесть как эпический
жанр (общее предст.шление). Значение реальных жизненньrх ситуаций в создilнии рассказа,
повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого <.Щетство>. Особенности
художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-
рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.

Проазвеdеная о ?tcuBomшblx u роdной прароdе. Взаимоотношения человека и
животньD(, заrцита и охрана природы - тема произведений литературы. Круг чтения (не
менее трёх авторов): на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г.
Паустовского, М. М. Пришвинао Ю. И. Коваля и др.

Проuзвеdенttя о dеmях- Тематика произведений о детл(, их жизни, играх и занятиях,
взаимоотношениях со взрослыми и сверстникilп,lи (на примере произведений не менее трёх
авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.
Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной
мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.

Пьесь Знакомство с новым жtlнром 
- 

пьесой-сказкой. Пьеса 
- 

произведение
литературы и театрЕIльного искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драNrатического
ПРОизВедения. Пьеса и сказка: драNrатическое и эпическое произведения. Авторские
ремарки: нtLзначение, содержание.
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Юлtорuсmаческuе проuзвеdен,{я. Круг чтения (не менее двух произведений по

выбору): ойор"сr"ческие произведения на примере paccкzшoв м. м. Зощенко, в. ю,
Щрагунского, Н. Н. Носова, в. в. Голявкина. Герои юмористических произведений. Сред-

ства вырitзительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические
произведения в кино и театре.

зарубежная лаmераmура. Расширение круга чтения произведений зарубежных
писателей. Литературные скtвки Ш. Перро, х.-к. Андерсена, братьев Гримм, э. т. А.
Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). Приключенческzlя литература: произведения .Щж.

Свифта, Марка Твена.
Бuблuоzрафшческая ttульmура фабоmа с dеmской кнuzой а справочной

лumераmуроЙ} Польза чтеIlия и книги: книга - друг и rIитель. Правила читателя и

способЫ выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в

книге: наrlнitя, художественнЕIя (с опороЙ на вЕешние покzватели книги), её справочно-

иллюстративньй материiLл. Очерк как повествование о реzrльном событии. Типы книг
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическzuI

печать, спрilвочные издания. Работа с источникtlпdи периодическоЙ печаТи.

Изучение содержания учебного предмета кЛитературное чтение> в четвёртоМ кJIассе

способствует освоению ряда универсч}льных уrебньпс действий.
II ознаваmельные ун Llверсацьные уче бн ые dейс mвuя :

IIитать вслух целыми словами без пропусков и перостановок букв и СлОГОВ

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотВорные
произведения (без отметочного оценивания);

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимaшиЯ И

запоминания текста;
анЕUIизировать текст: опредеJUIть главную мысль, обосновыватЬ

принадлеЖностЬ к жilнру, опредеJIяТь темУ и главную мысль, находить в тексте заданный

эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодilпли текста;
харtжтеризовать героя и давать оценку его поступкtlм; сравнивать Героев

одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать КРитеРИй

сопоставлеIlия героев, их поступков (по контрасту или аналогии);
составJIятЬ план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и

восстчlнЕlвливать нарушенную последовательность;
исследовать текст: находить средства художественной вырuвителЬнОСТИ

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), опис{lния в произведениях рiLзньD( жilнроВ
(пейзаж, интерьер), выявJIять особенности стихотворного текста фитм, рифма, строфа).

Рабоmа с mексmоI4:
использовать справочную информацию дJIя полrIения дополнительнОй

информации в соответствии с учебной задачей;
характеризовать книгу по её элементiuчl (обложка, оглавление, аннотация,

предисловие, иллюстрыIии, примечания и др.);
выбирать книгу в бибпиотеке в соответствии с уlебной задачей; составJIять

аннотацию.
Комлtунuкаmuвн ые унuверса.пьнbtе учебнbtе dеuсmвuя :

соблюдать правила речевого этикета в уrебном диitлоге, отвечать и задавать
вопросы к уrебным и художественным TeKcTEtM;

перескчвывать текст в соответствии с учебной задачей;

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его
произведениях;

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорньrх

произведений;
сочинять небольшие тексты повествовательного и описатольного xapiкTepa
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по наблюдениям, на заданную тему.
Р е zy ляmu в н ы е ун uв е р с ал ь ны е уч е б Hbt е D е itсплв tl.я :

понимать значение чтения для сапrообразования и саморrlзвитиЯ;
сЕlмостоятельно организовывать читательскую деятельность во вромя досуга;

определять цель вырЕLзительного исполнения и работы с тексТОМ;

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения переДачи

настроеншI, особенностей произведения и героев;
осущоствJIять контроль процесса и результата деятельности, устанавлиВатЬ

причины возникших ошибок и трудностей, проявJIять способность предвидеть их В

предстоящей работе.
С о в,uе с ml t ая d е яmе льil о сmь :

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании И

драматизации (читать по роJIям, рчlзыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело.
Планпруемые результаты освоения программы учебного предмета

<<Литераryрное чтение>) на уровне начального общего образования
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения прогрtlN{мы предмета кЛитературное чтение)

достигzlются в процоссе единства уlебной и воспитательной деятельности,
обеспечивающей позитивную динtllvtику рЕlзвития лиtIIIости младшего школьника, ориенти-

рованную на процессы саNIопознilния, саморttзвития и сtlпdовоспитания. Личностные

результаты освоения прогрtlN{мы предмета кЛитературное чтение) отражают освоение
младшими школьникilп,lи социi}пьно значимых норм и отношений, развитие позитивногО
отношения обуrшощихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированньIх
представлений и отношений на прtжтике.

Граrкданско-патриотическое воспитание:
стzlновление ценностного отношения к своей Родине - 

России, ма:rой

родине, проявление интереса к из)чению родного языка, истории и культуре Российской
Федерации, понимание естествеIIной связи прошлого и настоящего в кульryре общества;

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,
сопричастности к прошлому, настоящему и булущему своей страны и родного края,
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе вос-
приятия и ilнtшиза произведений вьцающихся предстilвителей русской литературы и
творчества народов России;

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правчж и
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведония и правилах межJIичностньIх отношений.

.Щ5rховно-нравственное воспитание:
освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки

индивидуЕrльности каждого человека, проявление сопереживаtIия, увiDкения, любви,
доброжелательности и других моральньtх качеств к родным, близким и чужим людям,
независимо от их национaшьности, социirльного статуса, вероисповедания;

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей
художественЕьIх произведений в ситуации нравственного выбора;

вырtDкение своего видения мира, индивидучtльной позиции посредством
нЕжопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразньтх по
эмоциончtльной окраске;

неприятие любых форм поведения, направленньIх на причинение

физического и морiLльного вреда другим людям.
эстетическое воспптание:
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художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях

отрaDкение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разньж народов,

ориентирОваться в нравственно-этических понятил( в контексте изyIенIIьD( произведений;

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачеЙ, исполЬзоватЬ

рzвные виды чтения (изуlающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое

выборо.пrое);
читать вслух целыми словtlп,lи без пропусков и перестtlновок букВ и слогоВ

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотВорные

произведения в темпе не менее б0 слов в минуту (без отметочного оценивания);
читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученноЙ

тематикой произведений;

рчlзличать художественные произведения и познавательные тексты;

рiвличать прозilическую и стихотворную речь: нulзыватЬ особенностИ

стихотворного произведения фитм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от

эпического;
IIониМатьжанроВУюпринаДлежностЬ'соДержание'сМысл

прослушtlнного/прочитtlнного произведения: отвечать и формулировать вопросы к

учебньпл и художественным текстам;

рalзличать и нtlзывать отдельные жанры фольклора (счита:lки, загадки,

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, скilзки о ЖИВОТНЬD(,

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные ск€вки, расскtlзы,
стихотвоРения, басни), приводить примеры произведений фолькJIора разньD( народов

России; 
владеть элементарными умениями анализа и 

""rao.ro"ruu"" 
текста:

формулировать тему и главную мысль, опредеJIять последовательность событий в тексте

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; состalвлять план тексТа (вОПРО-

сньй, номинативный, цитатный);
характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам

героев, составJIять портретные характеристики персонЕDкей; выявлять взаимосвяЗЬ МеЖДУ

постуtlкчlми, мысJIями, чувствtl]ии героев, сравнивать героев однОгО ПРОиЗВеДеНИЯ И

сопостчlвJIять их поступки по предложенным критериям (по анапrогииuли по контрастУ);
отличать автора произведения от героя и расскЕвчика, характеризоватЬ

отношение автора к героям, поступкtlм, описанной картине, нiжодить в тексте СРедСтВа

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;
объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст И С

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом И

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, ЭпиТеТ,

олицетворение);
осознанно применять изу{енные понятия (автор, морztль басни, литературный

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержчlние произведения, эпиЗОд,

смысловые части, композиция, срtlвнение, эпитет, олицетворение) ;

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения:
строить монологическое и диалогическое высказывaние с соблюдением орфоэпичеСКИХ И

пунктуационньtх норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать
свой ответ примерtlNIи из текста; использовать в беседе изгIенные литературные понятия;

перескrrзывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от
лица героя, с изменением лица расскiвtlика, от третьего лица;

при анЕшизе и интерпретации текста использовать разные типы речи
(повествование, описание, рассуждение) с 1^rётом специфики 1^rебного и художественного
текстов;

читать по роJIям с соблюдением норм произношения, инсценировать
небольшие эrrизоды из произведения;
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их чувств, описание пейзaDка и интерьера, устtlнaшливать пРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ

событий, явлений, поступков героев;
объяснять значение незнzжомого слова с опорой на контекст и С

использовzшием словаря; нtlходить в тексте примеры использования слов в прямом И

переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпиТеТ,

олицетворение, метафора);
осознЕlнно применять изуtIенные понятия (автор, морi}ль басни, литературный

герой, персонаж, характер,. тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпиЗоД,

смысловые части, композиция, срilвнение, эпитет, олицетворение, метафора, лириКа, ЭПОС,

образ);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитzшного произведения:
строить монологическое и диitлогическое высказывчlние с соблюдением норм русского
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грilпdматики); устно и
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитiшного
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;

составJIять план текста (вопросный, номинативньй, цитатный),
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением
лица расскЕlзчика, от третьего лица;

читать по роJIям с соблюдением норм произношения, расстановки ударония,
инсценировать небопьшие эпизоды из произведения;

составJIять устные и IIисьменные выскtвывzlния на заданную тему по
содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему,
используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать
собственный текст с )^tётом правильности, вырzвительности письменной речи;

состzIвлять краткий отзыв о прочитztнном произведении по заданному
zlлгоритму;

сочинять по tlнаJIогии с прочитанным, составлять рассказ по илJIюстрациям,
от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не

менее 10 предложений);
использовать в соответствии с уrебной задачей аппарат издания (обложку,

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);
выбирать книги для сzlпdостоятельного чтения с уrётом рекомендательного

списка, используя картотеки, рассксlзывать о прочитанной книге;
использовать справочную литоратуру, вкJIючzuI ресурсы сети Интернет (в

условиях контролируемого входа), дJIя получения дополнительной информации в
соответствии с уrебной задачей

2.1.3. Иностранный (английский) язык

Рабочая прогрilпilма по английскому языку на уровне начаJIьного общего образования
состtlвлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, представленньtх в Федеральном
государственном образовательном стандарте начаJIьного общего образования) а также
Примерной програп4мы воспитания с уrётом концепции или историко-культурного
стандарта при наличии.

пояснительная записка
Рабочая прогрtlплма по иностранному языку на уровне начЕIльного общего

образования состzlвлена на основе Федера-llьного государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной про-
грчlшlмы начальЕого общего образования и Универсirльного кодификатора распределённьтх
по классам проверяемых требований к результатаIu освоения основной образовательной
прогрilпdмы начi}льного общего образования и элементов содержания по английскому языку
(одобрено решением ФУМО).
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рабочая прогрчl]uма раскрывает цели образования, развития и воспитаниJI

обучающихся средствами учебного rrредмета киностранный языю) на начальном уровне
обязательного общего образования, определяет обязательную (инвариа.нтную) часть со-

держаниЯ учебногО курса по изучаемому инострчlнному языку, за пределами которой

остаётся возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания

образования по предмету.
ОбщаЯ характеристика учебного предмета <<Иностранный (английский) языю>

в начаrrьной школе зtlкJIадывается база для всего последующего иноязьr.Iного

образования школьников, формируются основы функциона_тlьной грамотности, что придаёт

особую ответственность данному этilпу общего образования. Изуrение иностранного языка
в общеобразовательньж организациях России начинается со 2 класса. Учащиеся ДаннОГО

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языкilNIи, чТО

позвоJIяеТ им овладеВать основами общенИя на новоМ для них языке с меньшими затратаNIи

времени иусилий по сравнению с учащимися других возрастньж групп.
Построение прогрilN{мы имеет нелинейный характер и основано на концентричесКОМ

принципе. В каждом кJIассе даются новые элемеIIты содержtlния и новые требования. В
процессе обl^rения освоенные на определённом этапе грzlN,Iматические формы И

конструкции повторяются и закрепJUIются на новом лексическом материirле И

расширяющемся тематическом содержании речи.
Щели изучения учебного предмета <<Иностранный (английский) языю>

Щели обуrения иностранномуязыку в начальной школе можно условно разделить на
образовательные, рчlзвивающие, воспитывtlющие.

Образовательные цели учебного предмета кИностранный (английский) язык> в
начальной школе вкJIючЕlют:

формирование элементарной иноязыtIной коммуникативноЙ компетенции, Т.

е. способности и готовности общаться с носитеJuIми изучаемого иностранного языка В

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом
возрастньIх возможностей и потребностей младшего школьника;

расширение лингвистического кругозора обуlающихся за счёт овладения
новыми языковыми средстваN,rи (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грtlN,Iматическими) в соответствии с отобранньшrли темаN{и общения;

освоение знаний о языковьIх явлениях изучаемого иностранного языка, О

рiвньгх способах выражения мысли на родном и иностранном языках;
использование дJuI решения 1"rебных задач интеллектуiшьньIх операций

(сравнение, анчuIиз, обобщение и др.);
формирование умений работать с информацией, предст:Iвленной в текстах

рЕвного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости
словарями по инострzlнному языку.

Развиваrощие цели уrебного предмета <Иностранный (английский) язык)) в
начальной школе вкJIючают:

осознчlние младшими школьниками роли языков как средства
межJIичностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного,
многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов;

становление коммуникативной культуры обl^rающихся и их общего речевого
развития;

рttзвитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения
при получениии передаче информации в условиях дефицита языковьD( средств;

формирование регуjIятивньD( действий: плtlнирование последовательньIх
(шагов)) дJIя решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности;
установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельЕости;

становление способности к оценко своих достижений в изучении
инострilнного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на

58



иностранном языке.
влияние парiшлельного изr{ения родного языка и языка Других стран и народов

позвоJIяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства

патриотиЗма и гордости за свой народ, свой край, свою cTptlнy, помочь лrIше осознать свою

этническую и национtшьную принадлежность и проявJIять интерес к языкам и культурам

других народов, осознать нzшичие и значение общечеловеческих и базовьтх национilльных

ценностей. Вклад предмета киностранный (английский) язык) в реiшизацию
воспитательньтх целей обеспечивает:

понимtlние необходимости овладения иностранным языком кiж средством
общения в условиях взаимодействия разньD( cTpml и народов;

формирование предпосьшок социокультурной/межкультурной компетенциИ,

позвоJIяющей приобщаться к культуре, традициям, реttлиям стран/страны из)чаемого
языка, готовности представJIять свою стрtшу, её культуру в условиях межкультУрнОгО
общения, собrподая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и нереЧеВЫе

средства общения;
воспитание ражительного отношения к иной культуре посредстВом

знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глУбокогО
осознания особенностей культуры своего народа;

воспитание эмоционального и IIознавательного интереса к художественной
культуре других народов;

формирование положительной мотивации и устойчивого УчебнО-
познавательного интереса к предмету кИностранный язык>.

Место учебного предмета
<<Иностранный (английский) язык>> в учебном плане
Учебный предмет <Иностранный (английский) языю) входит в число обязательньп<

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по |1 класс. На
этапе начального общего образования на изучение иностранного языка вьцеляется 204
часа;2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов,4 класс - 68 часов.

Содержание учебного предмета
(инострАнныЙ (АнглиЙскиЙ) язык>

2 кJIАсс
Тематическое содержание речи
Мuр Moezo <я>. Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя

любимая еда.
Мар моuх увлеченай- Любимьй цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец.

Выходной день.
Mtlp BoKpyz меня. Моя школа. Мои друзья. Моя маrrая родина (город, село).
Роdная сmрана u сmраньl азучаеJflоlо языка. Названия родной страны И

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

Коммуникативные умения
Говоренuе
КоммуникативIIые р{ения duаллоzuческой реча:
Ведение с опорой на речевые ситуации, кJIючевые слова пl или иллюстрации с

соблюдением норм речевого этикета, принятьD( в cTpaHe/cTptlнi}x изr{аемого языка:

диitлога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговорц
знакомство с собеседIIиком; поздравление с праздЕиком; вырiDкение благодарности за
поздрtlвление; извинение;

диалога-расспроса: запрашивrшIие интересующей информации; сообщение

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные уrrения лrонолоz uческо й речь
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Создание с опорой на кJIючевые слова, вопросы иlили илJIюстрации УСТнЬIХ
монологических высказываний: описание пред\{ета, реального человекаили литературного
персонажа; paccкiв о себе, члене семьи, друге и т. д.

Ауluровонuе
Понимание на слух речи rIителя и одноклассников и вербальная/невербальнitЯ

реtжция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и поним€lние на слух уlебньIх текстов, построенных на изr{енноМ

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с
понимzlнием основного содерж€lния, с пониманием запрашиваемой информаuии (при

опосредованном общении).
Аулирование с пониманием основного содержЕlния текста предполагает оцределение

основной темы и главньIх фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на
иллюстрации и с использовiшием языковой догадки.

Аудирование с пониманием зtшрашиваемой информации предполагает вьцеление из
воспринимаемого на слух текста и понимание информации факгического характера
(например ) имя) возраст, любимое з€шятие, цвет и т. д.) с опорой на илJIюстрации и с
использованием языковой догадки.

Тексты дJuI аудирования: диitлог, выскilзывilния собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, cкzt:lкa.

слwьtсловое чmенuе
Чтение всл)D( уrебных текстов, построенньD( на изrIенном языковом материале, с

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты дJIя тIтения вслух: диtlлог, расскЕв, ск{tзка.
Чтение про себя уrебньтх текстов, построенньгх на изгIенном языковом материаJIе,

с рчвличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленноЙ
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запраrтIиваемой информации.

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

Чтение с пониманием запрапIиваемой информации предпол{гает нахождение в

прочитанном тексте и понимчtние зtшрашиваемой информации фактического характера с
опорой на иллюстрации и с испоJIьзованием языковой догадки.

Тексты для чтения про себя: диilлог, расскzlз, ск€}зка, электронное сообщение личного
харЕктора.

пucblrto
Овладение техникой письма (полупечатное написчшие букв, буквосочетаний, слов).
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выIIисывчlние из текста

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой уrебной задачей.

Заполнение простьD( формуляров с указанием личной информации (имя, фаrrлилия,
возраст, страна проживания) в соответствии с нормtlп,Iи, принятыми в cTptlнe/cTpaHax
из)чаемого языка.

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с прЕвдникzlми (с днём
рождения, Новьшл годом).

языковые знания и навыки
Фонеmuческая сmорона реча
Буквы английского алфавита. Корректное н€}зывание букв английского а-шфавита.
Нормы произЕошения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

согласньtх в конце слога или слова, отс)дствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее "г" (there is/there).

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
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произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/преdлоеrcенай
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специЕIльный вопросы)
с соблюдением их ритмико-интонационньtх особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словчlх;
согласньIх; ocHoBHbD( звукобуквенньIх сочетаний. Вычленение из слова HeKoTopbD(
звукобуквенньD( сочетаний при анrrлизе изученньж слов.

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

Фонетически корректное озвгIивание знаков траIrскрипции.
Грофака, орфоzрафufl u пункrtлуалluл
Графически корректное (полупечатное) нчшисание букв английского алфавита в

буквосочетаниях и словi}х. Правильное написalние изг{енных слов.
Правильная paccTtlнoBкa знiжов препинutния: точки, вопросительного и

воскJIицательного знаков в конце предложения; прtlвильное использование апострофа в
изгIенных сокрапIённьпr формах глагола-связки, вспомогательного и модirльного глiголов
(например, I'Iп, isn't; don't, doesn't; can't), существительных в притяжательном падоже
(Ann's).

Лексuческая сmорона реча
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевьD( клише), обслуживающих ситуации
общения в рамкчж тематического содержzlния речи дJIя 2 класса.

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

Гр алtм аtп uче с кая с mоро н а речu
Распознавание в письмеЕном и звrrапIем тексте и употребление в устной и

ПиСьменноЙ речи: изученньrх морфологических форм и синт:жситlеских конструкций
английского языка.

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утверлительные,
ОТРицательные), вопросительные (общиЙ, специа.тlьньЙ вопрос), побудительные (в

утвердительной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предIожения.
Предложения с начальным It (It's а red ball.).
Прелложения с начaльным There * to Ье в Present Simple Tense (Тhеrе is а cat in the

rооm. Is there а cat in the rооm? - Yes, there is.Д.{о, there isn't. Тhеrе ате four pens оп the table.
Are thеге fоur pens on the table? - Yes, there аrе.Л.Iо, there aren't. How mапу pens аrе there оп
the table? - Тhеrе аrе fоur pens.).

Предложения с простым глЕгольным сказуемым (They live inthe соuпtrу.), составньп,t
ИМеННЫМ СкiВуемым (The Ьох is small.) и составным глtгольным скtвуемым (I like to play
йth mу cat. She can play the piano.).

Предложения с глtlголом-связкой to Ье в Present Simple Tense (Му father is а doctor. Is
it а red ball? - Yes, it is.Л.{о, it isn't.)

Предложения с краткими глагольными формаlrли (She can't swim. I don't like
роrridgе.).

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).
ГЛагОлы в Рrеsепt Simple Tense в повествовательньIх (утверлительньD( и

ОТРИЦаТельньп<) и вопросительньD( (общиЙ и специilльный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have got (I've got а cat. He's/She's got а cat. Have you got а

cat? - Yes, I hаче.Д.{о, I haven't. What have you got?).
МоДальный глагол сап: для выражения р[ения (I can play tennis.) и отсутствия

умения (I can't play chess.); для полгIения рtврешения (Can I go out?).
Определённый, неопределённый и нулевой артикли с именами существительными

(наиболее распространённые слгучаи).
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Существительные во множественном числе, образованные по прilвилу и искJIючения
(а book - books; а mап - men).

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my,

уоur, hisДrer/its, our, their). Указательные местоимения (this - these).
Количественные числительные ( 1 - l 2).
Вопросительные слова (who, what, how, where, how mапу).
Предлоги места (in, on, пеаr, uпdеr).
Союзы and и but (с однородными.шенами).
Социокульryрные знания и умения
Знание и использование HeKoTopbD( социокультурных элементов речевого

поведенческого этикета, принятого в стране/ cTptmtlx изгIаемого языка в HeKoTopbD(

ситуациях общения: приветствие, прощание, знiжомство, выракение благодарности,
извинение, поздравление (с днём рождения, Новыпл годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора стра- Hbl,/cTpaH изучаемого
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонaDкей детских книг.

Знание названий родной стрzlны и страны/стрчlн изуIаемого языка и их столиц.
Компенсаторные умения
Использовalние при чтении и аудировrlнии языковой догадки (умения понять

значение незнакомого слова или IIовое значение знiжомого слова по контексry).
Использование в качестве опоры при порождении собственньD( высказьгваний

кJIючевьIх слов, вопросов; иллюстрачий.
3 клАсс

Тематическое содержание речи
Мuр Moezo <<яу. Моя семья. Мой день рождения. Моя любим:tя еда. Мой день

(распорялок дня).
Мар Mottx увлеченuй. Любимая игрушк4 игра. Мой питомец. JIrобимые зtlнятия.

Любимая сквка. Вьтходной день. Каникулы.
Мuр вокруz меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя ма.пая

родина (город, село). Щикие и домЕlшние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Роdная сmрана u сmрань, uзучаемо?о язьrка. Россия и стршrа/страны изr{аомого

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского
фольклора. Литературные персон;rжи детских книг. Праздники родной стрtlны и
страны/стран изrIаемого языка.

Коммуншкативные умения
Говоренае
Коммуникативные умения d uаллоzuческо й речu:
Ведение с опорой на речевые ситуации, кJIючевые слова п/или иллюстрации с

соблюдением норм речевого этикета, принятьD( в cTpaHe/cTpaнurx изrIаемого языка:

диzlлога этикетного характера: приветствие, начало и завершение рЕLзговора,
знакомство с собеседником; поздрчlвление с прtвдником; вырiDкение благодарности за
поздравление; извинение;

диztлога - 
побуждения к действию: приглапIение собеседника к совместной

деятельности, вежJIивое согласие/не согласие на предложение собеседника;
ди.rлога-расспроса: зtшрtlшивzшие интересующей информации; сообщение

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.
Коммуникативные убения монолоz аче с ко й реч а :
Создание с опорой на кJIючевые слова, вопросы и/пли илпюсцации ycTHbD(

монологических выскttзываний: описание предмета, реЕUIьного человекаили литературного
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.

Пересказ с опорой на кJIючевые слова, вопросы и/плп илJIюстрации основного
содержания прочитанного текста.

Ауduрованuе
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Понимание на слух речи у{итеJIя и однокJIассников и вербальная/невербальнiUI

реакция Еа услышatнное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух 1.rебных текстов, построенньIх на изученНОМ

языковом материале, в соответствии с постчlвленной коммуIIикативной заДачеЙ: С

пониманием основного содержzlния, с IIониманием запрашиваемой информации (при

опосредованном общении).
Дулировшrие с понимчlнием основного содержiшия текста предполЕгает опредеЛение

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опороЙ на
иллюстрациии с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аулирование с пониманием запрчtшиваемой информации предполагает вьцеление иЗ

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе коIIтекстушrьноЙ,

догадки.
Тексты дJuI аудирования: диiLлог, высказывания собеседников в ситуациях

повседневного общениrI, расскчlз, cкutзKa.

смьtсловое чmенuе
Чтение вслух учебньж текстов, построенньD( на изуIенном языковом материz}ле, с

соблюдением правил чтения и соотвотствующей интоЕацией; понимание прочитанного.
Тексты дJIя чтения вслух: диалог, рассказ, скt}зка.
чтение про себя 1"rебных текстов, построенньIх на изr{енном языковом материале,

с рzвличной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленноЙ
коммуникативной задачи: с понимаIIием основного содержания, с понимtlниеМ
запрашиваемой информации.

Чтение с понимtlнием основного содоржания текста предполilгает определение
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на
иллюстрации и с использованием с использовilнием языковой, в том чиСле

контекстуальной, догадки.
Чтение с понимtlнием запрашиваемой информации предполагает нахождение В

прочитанном тексте и понимание зzшрашиваемой информации фактического характера с

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковоЙ, в том чиСле

контекстуальной, догадки.
Тексты дJIя чтения: диz}лог, расскЕlз, скaвка, электронное сообщение личного

харiжтера.
Пасыwо
Списывание текста; выписывЕlние из текста слов, словосочетаний, предложениЙ;

вставка пропущенного слова в предложенио в соответствии с решаемой
коммуникативной/уrебной задачей.

Создание подписей к картинкilNd, фотографиям с пояснением, что на них изображено.
Заполнение анкет и формуляров с укi}занием личной информации (имя, фаtrlилия,

возраст, страна проживЕlния, любимые занятия) в соответствии с норма]uи, принятыми в

стране/стра- нах изr{аемого языка.
Написание с опорой на образец поздравпений с пр{вдникЕlluи (с днём рождения,

Новьш,t годом, Рождеством) с выражением пожеланий.
языковые знания и навыки
Ф он еmаче ская сmор он а р еча
Буквы английского а-гrфавита. Фонетически корректное озвучивание букв

аrrглийского алфавита.
Нормьт произношения: долгота и краткость гласных, правиJIьное отсутствие

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласньIх
перед гласными. Связующее "г" (thеrе is/there аrе).

Ритмикоинтонационные особенности повествоватепьного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.
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Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных
особенностей.

Чтение гласньD( в открытом и зЕкрытом слоге в односложных словzж, чтения
гласньIх в третьем типе слога (гласная + .); согласньIх, ocHoBHbIx звукобуквенньIх
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,
двусложньtх и многосложных словах.

Вычленение некоторьтх звукобуквенньIх сочетаний при анzrлизе изrIенньD( слов.
Чтение HoBbD( слов согласно основным прtlвилzlп{ чтения с использованием полной

или частичной транскриrrции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.

Фонетически корректное озвучивание знаков трtlнскрипции.
Графuка, орфоzрафuя u пунюлrуацuя
Правильное написание изrIенньD( слов.
Правильная расстановка знаков препинilния: тоIIки, вопросительного и

воскJIицательного знаков в конце предложения; правильное использовtlние знака апострофа
в сокрапIённьrх формах глЕгола-связки, вспомогательного и модального глаголов,
существительньrх в притяжательном падеже.

Лексuческая сmорона реча
Распознавание в письменном и звrIащем тексте и употребление в устной и

письменноЙ речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаниЙ, речевьгх клише),
обслуживающих ситуации общения в рЕtN,Iкzж тематического содержания реlIи дJIя 3 класса,
вкJIючtц 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обуrения.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образовtlнньIх с
использованием основньtх способов словообразовilния: аффиксации (образование
ЧислительньIх с помоrцью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).

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

Гр ампаm ачес кая с mоро на реча
Распознавание в письменном и звrrащем тексте и употребление в устной и

письменноЙ речи родственньж слов с использованием основньгх способов
Словообразовtlния: аффиксации (суффиксы числительньIх -teen, -ty, -th) и словосложения
(football, snowman)

Предложения с начtшьным There + to Ье в Past Simple Tense (Тhеrе 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

(Утвердительньtх и отрицательньпi) и вопросительньD( (общий и специttльньй вопросы)
предJIожениях.

Конструкция I'd like to ... (I'd like to rеаd this book.).
Конструкции с глаголtlп,Iи на -ing: to like/enjoy doing smth (I like гiding my bike.).
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann's dress, children's

toys, boys' books).
СЛОва, выр:Dкilющие количество с исtIисляемыми и неисчисJIяемыми

существительными (muсЫmапу/а lot of).
Личные местоимения в объектном (me, уоц, himЛrer/it, us, them) падеже.

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения
(some/any) в повествовательньD( и вопросительных предложениях (Have you got any friends?
-Yes, I've got some.).

Наречия частотности (usually, often).
Количественные tIислительные ( 1 3-1 00). Порядковые числительные ( 1 

-3 
0).

Вопросительные слова (when, whose, why).
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Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в
вырЕDкениях at 5 o'clock, in the morning, on Monday).

Социоlсультурпые знания и умения
Знание и использование HeKoTopbD( социокультурньD( элементов речевого

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изу{аемого языка, в некоторьtх
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,
извинение, поздравление с днём рождения, Новьпл годом, Рождеством.

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

Краткое предстzlвление своей страны и страны/стран изrrаемого языка (названия

родной стрtшы и cTpmlb/cTpzlн изrIаемого языка и их столиц, нtlзвtlние родного города/села;
цвета национальньrх флагов).

Компенсаторные умения
Использовtlние при чтении и аудировЕlнии языковой, в том числе контекстуальной,

догадки.
Использовtlние в качестве опоры при порождении собственньD( высказываний

кJIючевьгх слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой дJIя понимания

основного содержrlния прочитЕлнного/прослу- шtlнного текста иJIи для нz}хождения в тексте
запрашиваемой информации.

4 клАсс
Тематическое содержание речи
Мuр моеzо <<я>>. Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой

день (распорядок дня, домапIние обязанности).

Мuр Mottx увлеченuй. Любимая игрушк4 игра. Мой питомец. Любимые занятиrI.
Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Вьтходной день. Каникулы.

Мuр BoKpyz менл. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя
мiшЕut родина (город, село). Пугешествия. ,Щикие и домашние животные. Погода. Времена
года (месяцы). Покупки.

Роlпая сmрана u cmpaшbl uзучаемоzо язьtка. Россия и страна/страны изrIаемого
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения
детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и
страны/стрЕlн изучаемого языка.

Коммуникатпвные уменпя
Говоренае
Коммуникативные умения d uалоzuческой реча:
Ведение с опорой на речевые ситуации, кJIючевые слова иlплп иллюстрации с

соб.гrюдением норм речевого этикетц принятьD( в стране/странах изrIаемого языка:
диttпога этикетного харiжтера: приветствие, ответ на приветствие; завершение

разговора (в том числе по телефону), прощание; знzlкомство с собеоедником; поздравление
с прЕвдником, вырtDкение благодарности за поздрtlвление; выражение извинеЕия;

диалога - 
побужления к действию: обраrцение к собеседнику с просьбой, вежJIивое

согласие выполнить просьбу; приглапIение собеседника к совместной деятельности,
вежJIивое согласие/несогласие на предJIожение собеседника;

диitлога-расспроса: запрчlшивilние интересующей информации; сообщение
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные р{ения моноло2ллческой речш
Создание с опорой на кJIючевые слова, вопросы иJили иллюстрации ycTHbD(

мОнОлогических выскt}зывчlний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с
опорой на кJIючевые слова, вопросы иlили илJIюстрации.
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Создание ycTHbD( монологических высказываний в pal\,rкax тематического
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к пред,Iету речи).

Пересказ основного содержания прочитtlнного текста с опорой на кJIючевые слова,
вопросы, плаll иl или иллюстрации.

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного
задания.

Ауduрованuе
Коммуникативные умения ауd аро ван tlя.
Понимание на слух речи уIIитеJIя и однокJIассников и верба.пьная/невербальнzц

реакция на услышilнное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимtlние на слу< учебных и адаптированньD( аугентичных текстов,

ПОСтРоенньD( на изгIенном языковом материztле, в соответствии с поставленной
КоммуникативноЙ задачеЙ: с пониманием основного содержчlния, с пониманием запра-
шиваемой информации (при опосредованном общении).

АУдирование с понимilнием основного содержilния текста предполiгает умение
опредеJIять основную тему и главные фак- ть/события в воспринимаемом на слух тексте с
ОПОроЙ и без опоры на иллюстрации и с использовЕlнием языковой, в том числе
контекстуальной, догадки.

АУлирование с пониманием зzшраIrтиваемой информации предполагает уN{ение
ВьЦелять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на
ИЛЛЮСтРации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диzlпог, выскЕtзывilния собеседников в ситуациях
ПОВСеДнеВного общения, расск€tз, cкztзKa, сообщение информаlrионного характера.

смыаповое чmенuе
Чтение вслух уrебньтх текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей

интонацией, понимание прочитЕlнного.
Тексты для чтения вслух: диtlпог, paccкzв, сказка.
Чтение про себя 1"rебных текстов, построенньIх на изr{енном языковом материЕlле,

С РtВЛИЧНОЙ глубиноЙ проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
КОММУНИКативноЙ задачи: с поЕиманием основного содержания, с понимzшием
запрятпиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержанIrя текста предполzгает определение
ОСНОВНОЙ темы и глtlвньтх фактов/событий в IIрочитЕlнном тексте с опорой и без опоры на
ИЛЛЮСтРации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

ЧТение с понимaнием запрапrиваемой информации предполагает нirхождение в
ПРОllитulнном тексте и понимilние запрtlшиваемой информации фактического характера с
ОПОРОЙ И без опоры на иллюстрации, с использованием языковойо в том числе
контекстуЕчIьной, догадки.

Смысловое trгение про себя уtебньп< и адilптированньD( аутентичньIх текстов,
СОДеРЖаЩих отдельные незнакомые слова, понимание основного содоржilния (тема,
глilвнiш мысль, главные фактьr/события) текста с опорой и без опоры на иJIJIюстрыJии и с
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
ЧТение несплошньD( текстов (таблиц, диаграмм) и понимчlние rrредстrrвленной в них

информации.
Тексты для чтения: диztлог, рассказ, скЕвка, электронное сообщение личного

характера, текст на}чно-попуJIярного характера, стихотворение.
Пuсыvtо
ВЫПИСывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных

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

ЗаПОлнение простьIх анкет и формуляров с указанием личной информации (имя,
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фамилия, возраст, местожительство (страна проживaния, город), rпобимые занятия) в
соответствии с нормаtvrи, принятыми в стране/странах изrIаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравлениJI с прtвдникilN{и (с днём рождения,
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного харzжтера с опорой на образец.
Языковые знаЕия и навыки
Фонеmuческая сmорона речu
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких

согласньIх в конце слога или слова, отс)дствие смягчения согласных перед гласными.
Связующее "г" (there is/there аrе).

Ритмико-интоЕационные 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 прilвильного ударения и фраз с соблюдением их
ритмико-интонационньтх особенностейо в том числе соблюдение прtlвила отсуtствия уда-
рения на служебньгх словчж; интонации перечисления.

Правила чтения: гласньIх в открытом и зzжрытом слоге в односложньIх словах,
гласных в третьем типе слога (гпасная + .); согласных; основньIх звукобуквенных
сочетаний, в частности сложньгх сочетаний букв (например, tion, ight) в односложньIх,
двусложньгх и многосложньIх словtlх.' Вычленение некоторьж звукобуквенных сочетаний при анzrлизе изученньD( слов.

Чтение новьIх слов согласно основным прzlвилчlм чтения с использовtlнием полной
или частичной транскрипции, по анaLлогии.

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского апфавита.
Фонетически корректное озвrIивание знаков трчlнскрипции.

Графuка, орфоzрафuя а пункпrуацuп
Правильное написание изrIенньж слов. Правильная расстановка знЕlков

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения;
затrятоЙ при обращении и перечислении; прЕtвильное испоJьзование знака аrrострофа в
сокращённьrх формах глtгола-связки, вспомогательного и модЕIльного глаголов,
существительньIх в притяжательном падеже (Possessive Case).

Лексаческал сmоропа реча
Распознавание в письменном и звrlаrцем тексте и употребление в устной и

письМенноЙ речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевьгх клише),
ОбслУжившощих ситуации общения в p{lпilкzrx тематического содержания речи дJuI4 класса,
вкJIюччш 350 лексических единиц, усвоенных в предьцущие два гола обуrения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственньIх слов с
использованием основных способов словообразовilния: аффиксации (образование
сУЩествительньIх с помощью суффиксов -еrl-оr, -ist (worker, асtоr, artist) и конверсии (to
play - а play).

Использование языковой догадки для распознавания интернационitпьньrх слов (pilot,
filrn).

Гршwлаmачес кая сmорона речu
Распознавание в письменном и звучаrцем тексте и употребление в устной и

ПИСЬМенноЙ речи изrIенных морфологических фор, и синтаксических конструкций
английского языка.

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Ргеsепt Continuous Tense в повествовательньIх
(УтверлительньD( и отрицательньпс) и вопросительньD( (общий и специ€tльный вопросы)
предложениях.

Модапьные глаголы must и have to.
Конструкция to Ье going to и Futurе Simple Tense для вырrDкения будущего действия

(I аm going to have mу birthday party on Saturday. Wait, I'll help уоч.).
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Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилaгательньD( (формы, образовшrные по прtlвилу и

искJIючения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o'clock; 3 аm, 2 pm).
Социоlсультурпые знанпя и умения
Знание и использование HeKoTopbD( социокультурньтх элементов речевого

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изrIаемого языка, в некоторьж
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, вырalкение благодарности,
извинение, поздравление с днём рождениъ Новьпrл годом, Рождеством, рzвговор по
телефону),

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

Краткое предстtlвление своей стрчlны и cTpaHb/cTpitн изу{аемого языка на (названия
стран и их столиц, нtlзв:lние родного города/села; цвета национtlльньгх флагов; основные
достопримечательности).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировtlнии языковой догадки (рления понять

Значение незнiжомого слова или новое значение знzlкомого слова из контекста).
Использовtlние в качестве опоры при порождении собственньD( высказываний

кJIючевых слов, вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержtlние текста для чтения на основе зiголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой дJIя понимания

основного содержания прочит:lнного/прослушtlнного текста или для нirхождения в тексте
запраrпиваемой информации.

Планируемые результаты освоенияучебного предмета (ИНОСТРАННЫЙ
(АнглиЙскиФ язык> нА уровнЕ нАчАльного оБщЕго оБрАзовАния

В результате изучения иностранного языкQ в начальной школе у обучшощегося
бУдуг сформированы личностные, метiшредметные и предметные результаты,
обеспечивtlющие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения прогрzlп{мы начального общего образования

Достигilются в единстве у.rебной и воспитательной деятельности Организации в
СОответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нрtlвст-
Венными ценностями, принятыми в обществе правил{лпdи и нормtlп{и поведения и
СПОСОбствуют процессilп,l сtlпdопознания, сЕlI\{овоспитания и саN,Iоразвития, формирования
внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения програп{мы начtшьного общего образования
Должны отрФкать готовность обl^rающихся руководствоваться ценностями и приобретение
первоначi}пьного опьша деятельности на их основе, в том числе в части:

Гр аеrcd анс ко- паmр uоmuческоzо восп umан чя :
становление ценностного отношения к своей Родине - России;
осознание своеЙ этнокультурноЙ и россиЙскоЙ гражданскоЙ идентичности;
сопричастность к проrrшому, настоящему и будущему своей стрЕlны и родного

края;

уважение к своему и другим народ:ll\,r;
ПеРвОначurльные представления о человеке как Iшене общества, о правах и

ответственности, ракении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах
поведения и правилах межJIичностньIх отношений.

,Щухо вно-нравс mв е п но?о воспаmанuп :
признание индивидуальности каждого человека;
проявление сопереживания, ражения и доброжелательности;
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уровне в совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокУльТУРНОЙ,

компенсаторной, метапредметной (1^lебно-познавательной).
2 клАсс

Коммуникативные умения
Говоренuе

вести рtlзные виды диалогов (диалог этикетного характера, диitлог-раССпРОС)
в стаIIдартIIьIх ситуациях неофициального общения, используя вербальные пlпли
зрительные опоры в рамках изуrаемой тематики с соблюдением норм речевого этикеТа,

принятого в стране/странах изrIаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого
собеседника);

создавать устные связные монологические высказывilния объёмом не менее 3

фраз " 
ptlпdкElx изуrаемой тематики с опорой на картинки, фотографии иlили ключевые

слова, вопросы.
Ауduрованuе

воспринимать на слух и понимать речь rIитоJUI и одноклассников;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на

изуIенном языковом материz}ле, с разной глубиной проникновения в их содержание в
зtlвисимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содер-
жания, с пониманием запраrпиваемой информации фактического характера, используя
зрительные опоры и языковую догадку (время звrIания текста/текстов для аудирования-
до 40 секунд).

смьtсловое члпенuе
читать вслух уrебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изr{енном

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

читать про себя и понимать уrебные тексты, построенные на изгIенном
языковом материале, с рilзличной глубиной проникновения в их содержiшие в зависимости
от постzlвленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запряптиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую
догадку (объём текста для чтения - до 80 слов).

Пасьмо
зilполнять простые формуляры, сообщая о себе основныо сведения, в

соответствии с нормilN,Iи, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать с опорой на образец короткие поздрttвления с праздниками (с днём

рождения, HoBbrM годом).
языковые знания и навыки
Фонеmuческая сmорона реча

знать буквы а;lфавита английского языка в прtlвильной последовательности,

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

применять правила чтения гласньIх в открытом и закрьшом слоге в
односложных слов€tх, вьItшенять некоторые звукобуквенные сочетаIIия при iшzlлизе
знакомьD( слов; озвrIивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;

читать новые слова согласно основным правилtlпd чтениJI;

рЕlзличать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с
соблюдением их ритмико-интонационньп< особенностей.

Графuка, орфоzрафшя а пунклпуацая
правильно писать изrIенные слова;
зчшолнять пропуски словilNdи; дописывать продложониJI;
правильно расставJIять знtlки препинtlния (точка, вопросительный и

воскJIицательный знЕlки в конце предложения) и использовать знЕlк апострофа в
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модi}льЕого глаголов.
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однородньтх шенах).
Социокультурные знания и умения

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

знать Itщвания родной страны и страны/стрtlн изупемого языка и их столиц.
3 кJIАсс

Коммуникатпвные умения
Говоренае

вести разные виды диалогов (диаllог этикетного характера, диалог-
побуждение, диЕчIог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с
верба;lьными пlпtм зрительными опорtlми в paIvrкax изуrаемой тематики с соблюдением
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изrIаемого языка (не менее 4 реплик со
стороны каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывttния (описание;
повествование/рассказ) в ptlMкilx изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с
вербальньпл п иl пtпl зрительными опорtlми ;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербагlьными иlилп
зрительными опорЕlп,{и (объём монологического выскЕвываниq- не менее а фраз).

Ауduрованuе
восприЕимать на слух и понимать речь )ЕIитеJIя и однокJIассников

вербально/неверба;lьно речгировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать уrебные тексты, построенные на

из)ченном языковом материале, с разной глубиной проникновениJI в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держ!lния, с понимaнием запраrтrиваемой информации фактического характера, со
ЗрительноЙ опороЙ и с использованием языковоЙо в том числе контекстуальноЙ, догадки
(время звгIirния текста./текстов для аудировttния - до 1 минугы).

смьtсповое чmенае
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, посц)оенные на изученном

языковом материале, с соблюдением прчlвил чтения и соответствующей интонацией,
демонстрируя понимание прочитчlнного;

читать про себя и понимать уrебные тексты, содержаrцие отдельные
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зtlвисимости от
ПОСТавленноЙ коммуникативноЙ задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием запрапIиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с
использованием языковой, в том числе контекстуiшьной, догадки (объём текста./текстов дJuI
чтения-до 130слов).

Пuсыуtо
зЕlполнять анкеты и формуляры с укчвЕlЕием личной информации: имя,

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

Рождеством с вырiDкением пожеланий;
создавать подписи к иJIJIюстрациям с пояснением, что на них изобрахено.

языковые знанпя и навыки
Фонеmаческая сmорона речu

Применять правила чтения гласньrх в третьем типе слога (гласная + г);
применять правила чтения сложньD( сочетаний букв (например, _tion, -ight) в

оДносложных, двусложньIх и многосложньD( словzlх (international, night);
читать новые слова согласно основным прttвилalп4 чтения;
рzВличать на слух и правильно произносить слова и фразь/ предложения с
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прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с

днём рождения, Новым годом, Рождеством);
кратко представJIять свою страну и страну/страны изг{аемого языка на

английском языке.
4 кJIАсс

Коммуникативные умения
Говоренuе

вести р{lзные виды диatлогов (диалог этикетного характера, диалог-
побуждение, диалог-расспрос) на основе вербаrrьньгх иlплп зрительных опор с
соблюдением норм речевого этикета, принятого в cTpaHe/cTpimulx из)чаемого языка (не
менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника);

вести диалог - рzlзговор по телефону с опорой на картинки, фотографии
иlили кJIючевые слова в стандартных ситуациях неофициЕlльного общения с соблюдением
норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;

создавать устные связные монологические выскtвывtlния (описание,

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальньп,ли пlплп зрительными опорчlNIи в

рамках тематического содержzlния речи для 4 кJIасса (объём монологичоского
высказыван не менее 4-5 фраз);

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

передавать основное содержчlние прочитЕ}нного текста с вербальными пluли
зрительными опорtlпdи в объёме не менее 4-5 фраз.

представJIять результаты вьшолненной проектной работы, в том числе
подбирая иллюстративный материitл фисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не
меЕее 4-5 фраз.

Ауduрованuе
воспринимать на слух и понимать речь r{итеJUI и одноклассников,

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

тексты, построенные на изrIенном языковом материtше, с разной глубиной проЕикновения
в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного содержilния, с пониманием запрашиваемой информации фактического харzжтера
со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки
(время звr{анпя текста./текстов дJIя аудирования- до 1 минуты).

сtпьtсловое чmенае
читать вслух уrебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном

языковом материЕrле, с соблюдением прalвил чтения и соответствующей интонациейо
демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя тексты, содержатцие отдельные незнакомые слова, с
различноЙ глубиноЙ проникновения в их содержание в зависимости от поставленноЙ
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
ЗzшраrrrиваемоЙ информации, со зрительноЙ опороЙ и без опоры, с использованием
языковоЙ, в том числе контекстуальноЙ, догадки (объём текста./текстов для чтения - до
1б0 слов;

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

представленную в них информацию.
Пuсьlлrtо

заполнять анкеты и формуляры с укiванием личной информации: имя,
фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;

писать с опорой на образец поздравлеЕия с днем рождения, Новым годом,
Рождеством с вьцажениом пожеланий;
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2.1.4. Математика

РабОчая прогрЕlпdма по предмету <Математика) на уровне начального общего
образования составлена на основе Требований к результата]ч{ освоения основной
образовательной прогрЕlммы начального общего образования, предстulвленньIх в
ФедераrrьноМ государстВенноМ образовательноМ стандарте начального общего
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образования, а также Примерной программы воспитttния.
пояснительная записка
Программа по уrебному rrредмету <Математикa>) (предметная область <Математика

и информатико) вкJIючает пояснительную записку, содержание уrебного предмета
<Математикa>) дJIя 1-4 классов начЕ}льной школы, распределённое по годrll\4 об1..rения,

плilнируемые результаты освоения уrебного предмета кМатематикa>) на уровне начiLльного
общего образования и тематическое планирование изуIения курса.

Пояснительная записка oTpzDKaeT общие цели и задачи изr{ения предмеТа,
характеристику психологических предпосьшок к его изrIению младшими школьникzlпdи;
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым

результатам и тематическому планировчlнию.
Содержание обl^rения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются

для обязательного изучения в кiDкдом кJIассе начальной школы.
содержание обl.rения в каждом кJIассе завершается перечнем универсu}льньIх

учебньrх действий (УУД) 
- 

познавательньD(, коммуникативньIх и регуJIятивньIх, которые
возможно формировать средствами 1..rебного предмета кМатематикa>) с учётом возрастньж
особенностей младших школьников. В первом и втором кJIассах предлагается
пропедевтический уровень формирования УУ.Щ. В познавательных универсztльньIх учебньгх
действиях вьцелен специ{tльный раздел <Работа с информацией>. С уrётом того, что
выполнение прЕlвил совместной деятельности строится на интеграции реryлятивньD(
(определённые волевые усилия, сtlморегуJIяция, самоконтроль, проявление терпения и
доброжелательности при нi}лаживании отношений) и коммуникативньrх (способность
вербальньш,tи средствап,Iи устанавливать взаимоотношения) универсальньtх учебных
действий, их перечень дЕ}н в специЕ}льном рч}зделе <<Совместная деятельность).
Планируемые результаты вкJIюччlют JIичностные, метапредметные результаты за период
обучения, а также предvIетные достижония младшего школьника за каждый год обучения в
начаlrьной школе.

В тематическом планировчlнии описывается прогрчtммное содержание по всем

рi}зделам (темам) содержчlния обучения каждого класса, а также раскрывaются методы и
формы оргilнизации обучения и характеристика видов деятельности, которые
целесообр€вно использовать при изу{ении той или иной прогрzlп{мной темы Фаздела).
Представлены также способы организации дифференцированного обуrения.

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в рi}звитии
младшего школьника. Приобретённые им знzlния, опыт вьшолнения предметньD( и
универсirльньtх действий на математическом материапе, первоначальное овладение
математическим языком стilнуг фундаментом обl^rения в осIIовном звене школы, а также
булут востребованы в жизни.

Изучение математики в начаJIьной школе направлено на достижение следующих
образовательньIх, рчlзвивtlющих целей, а тЕжже целей воспитilния:

1. освоение начальных математических знаний - понимание значения величин
и способов их измерения; использование арифметических способов дJIя рaврешения
сюжетньIх ситуаций; формирование р{ения решать уrебные и прчжтичоские задачи
сродствами математики; работа с €rлгоритмtlми выполнения арифметических действий.

2, Формирование функционшlьной математической грilNIотности младшего
школьникц которtш характеризуется нztличием у него опыта решения уrебно-
пОзнавательньD( и уrебнопрtжтических задач, rrocTpoeнHblx на понимании и применении
математических отношений (<часть-целое>, <<больше-меньше)), (pzlBнo-HepaBнo),
<порядок>), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение,
продолжительность события).

З. Обеспечение математического рчtзвития младшего школьника
формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного
воображения, математическоЙ речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,
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рttзличать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).

4, Становление уrебно-познавательньD( мотивов и интереса к из}лIению
математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности:
теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи,
ориентировки в математических терминах и понятиJIх; прочньrх навыков использования
математических знаний в повседневной жизни.

В основе конструирования содоржания и отбора планируемых результатов лежат
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего
школьника:

. понимание матоматических отношений выступает средством познания
закономерностей существования окружtlющего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология собьrгий, протяжённость по времени,
образование целого из частей, измеЕение формы, размера и т. д.);

l математические представленЕя о числах, величинч}х, геометрических фигурах
явJuIются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

l владениематематическимязыком,элементчlпdиzшгоритмическогомышления
позвоJIяет гIенику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать
свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или
подтверждать истинность предположения).

Младшие школьники проявJIяют интерес к математической сущности предметов и
явлений окружilющей жизни 

- 
возможности их измерить, определить величину, форму,

вьUIвить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве.
Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также
работу с рt}зными средствами информации, в том числе и графическими (таблица,
диацрilп{ма, схема).

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при
изrIении других уrебных предметов (количественные и пространственные
характеристики, оценки, расчёты и прикидкц использовtlIIие графических форм пред-
ставления информации). Приобретённые r{еником умения строить itпгоритмы, выбирать
рационirльные способы устньtх и письменньrх арифметических вычислений, приёмы
проверки прilвильности выполнения действий, а такжо разJIичоние, нilзывtlние,
изображение геометрических ф".ур, нtlхождение геометрических величин (ллинъ
периметр, площадь) становятся показателями сформированной функционаlrьной
грамотности младшего школьника и предпосьшкой успешного дчrльнейшего обучения в
основном звене школы.

В Примерном учебном плане на изrIение математики в каждом кJIассе начальной
школы отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе - |З2 часа, во 2
кJIассе - |Зб часов, 3 классе - 13б часов, 4 классе - 1Зб часов.

Содержание обучения
Основное содержЕlние обуrения в примерной прогрtlмме представлено рtlзделами:

<<Числа и величины>, кАрифметические действия>>, <Текстовые задачи),
<Пространственные отношения и геометрические фигуры>, кМатематическЕuI
информациш.

l кJIАсс
числа и велпчины
Числа от 1 до 9: рiLзличение, чтение, запись. Единица счёта. ,Щесяток. Счёт

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в пределах 20: чтение, запись, срzlвнение. Однозначные и двузначные .мсла.

Увеличение (рленьшение) числа Еа несколько единиц.
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,Щлина и её измерение. Единицы длины: сzlнтиметр, дециметр; установление
соотношения между ними.

Арпфметпческие действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий,

результатов действий сложения, выtIитания. Вьrчлrтание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачп
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: слева./справа,

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.
Геометрические фиryры: распознавание кругц треугольника, прямоугольник4

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в кJIетку;
измерение длины отрезка в сантиметрaж.

Математическая информачия
Сбор данных об объелrге по образчу. Характеристики объекта, группы объектов

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признtжу.
Закономерность в ряду задшrньпс объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно

заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данньтх); извлечение данного из строки,

столбца; внесенио одного-двух данных в таблишу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя
числовыми данными (значениями дЕIIIньD( величин).

.Щвух-трёхшaговые инструкции, связtlнные с вычислением, измерением длины,
изображением геометрической фигуры.

Универсальные учебные действия
(пропедевтический уровень)
Унuверсалtьные познаваmельные учебньtе dейсmвuя:

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружaющем мире;
обнаруживать общее и различное в зчшиси арифметических лействий;
понимать нtвначение и необходимость использования величин в жизни;
наблюдать действие измерительньIх приборов;
сравнивать два объекта, два числа;

распределять объекты на группы по задiшному основанию;
копировать изгIенные фигуры, рисовать от руки по собственному зzlIчIыслу;
приводить примеры tмсел, геометрических фигур;
вести порядковый и количественньй счет (соблюдать последовательность).

Рабоmа с uнформацuей:
понимать, что математические явления моryт бьrгь представлены с помощъю

р{вных средств: текст, числовttя запись, таблица, рисунок, схема;

-читать 
таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.

Унuв ерс альные коммунuкаmuвньlе уч е бньле dейсmвuя :

характеризовать (описьвать) число, геомgтрическую фигуру,
последовательность из нескольких tмсел, зtlписанньIх по поряJIку;

комментировать ход сравнения двух объектов;
ОПИСЫВаТЬ СВОИМИ СЛОВillvIИ СЮЖетнуЮ ситуацию и математическое

отношение, предстчlвленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.
различать и использовать математические знаки;
строить предложения относительно задiшного набора объекгов.

YHuBepcaltbHыe ре ?уляmuвные уче бньlе dейсmвuя:
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;
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-действовать 
в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с
помощью )п{итеJIя устанавпивать rrричину возникшей ошибки и трудности;

проверять правильность выtIисления с помощью другого приёма выполнения

действия.
с о влц е с mн ая d еяmельно сmь :

-участвовать 
в парной работе с математическим материttлом; вьшолнять прirвила

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

2 кJIАсс
числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, зuшись, десятичный состав, сравнение. Запись

равенства, неравенства. Увеличение/умень- шение числа на несколько единиц/десятков;
pttзнocTнoe срчlвнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы - 
килогршм); измерение длины

(единицы длины -метр, дециметр, сzlнтиметр, миллиметр), времени (единицы времени -час, минута). Соотношение между единицчtми величины (в пределах 100), его применение

дJUI решения практических задач.
Арифметические действия
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом

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

.Щействия р{ножения и деления тIисел в практических и уrебных ситуациях.
Названия компонентов действий уплножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случtм умножения, делония при
выtIислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. ВзаимосвяЗь

компонентов и результата действия умножения, действия деления.
Неизвестный компонент действия сложения, действия выIIитания; его нilхождение.
Числовое вырzDкение: чтение, запись, выt{исление значения. Порядок выполнения

действий в tIисловом вырtDкении, содержащем действия сложения и выtlитtlния (со
скобкаrли/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения.
Рационалъные приемы выtIислений: использовtlние переместительного и сочетательного
свойства.

Текстовые задачи
Чтение, предст{tвление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих rrлану арифметических
действий. Заrrись решения и ответа задачи. Решение текстовьIх задач на применение смысла
арифметического действия (сложение, вычитrlние, 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 постЕlвленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямЕIя, прямой угол,

лом€lнЕul, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки.
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задtшными длинЕlIии сторон, квадрата
с заданной длиной стороны. ,Щлина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного
прямоугольника (квялрата), зчtпись результата измерения в сантиметрzlх.

Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора

математических объектов: чисел, велиtIин, гоометрических фиryр. Классификация
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объектов по заданному или сilмостоятельно установленному признuку. Закономерность в
ряду чисел, геомец)ических фиryр, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержяпIие
количественные, прострilнственные отношения, зависимости между числами/велиtмнчlI\,Iи.
Конструирование утверждений с испоrьзованием слов (каждьй>, <<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 дtlнными.

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменньtх вычислений, измерений и
постоения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствzlми обуrения (электронной формой
уrебника, компьютерными тренажёрами).

Универсальные учебные действия
(пропедевтический уровень)
Ун uв е р с alb+ ы е по зн ав аmе льньt е уч е б н bte d е йс mвuя :

набrподать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в
окружчtющем мире;

характеризовать н&}начение и использовать простейшие измерительные
приборы (сантиметровая лента, весы);

----срilвнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по
сtlп{остоятельно выбранному основанию;

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

обнаруживать модели геометрических ф".ур в окружilющем мире;
вести поиск рiвличньD( решений задачи (расчётной, с геометрическим

содержанием);
воспроизводить порядок вьшолнения действий в числовом выражении,

содержаrr(ем действия сложения и вычитtlния (со скобками/без скобок);

-устirнавливать 
соответствие между математическим вырЕDкением и его текстовым

описtшием;
подбирать примеры, подтверждilющие суждение, вывод, ответ.

Рабоmа с uнформацuей:
извлекать и использовать информачию, представленную в текстовой,

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;

-устilнЕlвJlивать 
логику перебора вариаJIтов ця решения простейших

комбинаторньж задач;

-дополнять 
модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.

Унuв ерс альные комм)/нuкаmuвньtе уче бньtе d ейсmвuя :

комментировать ход вьгIислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовьш решением) по

образцу;

ситуации;
отношения;

ИСПОльЗОвать математические знzlки и терминологию дJIя описalния сюжетной
конструирования угверждений, выводов относительно дzlнньж объектов,
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Унuверсальные ретуляmuвные учебные dейсmвuя:
следовать устtlновленному правилу, по которому составлен ряд чисел,

величин, геометрических фигур;
оргаЕизовывать, rIаствовать, конц)олировать ход и результат парной работы

с математическим материЕrлом;
проверять прtlвильность вычисления с помощью другого приёма выполнения

действия, обратного действия;
нtlход{ть с помощью yIитеJIя приtIинувозникшей ошибки и трудности.

с овмесmная dеяmельносmь :

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах,
состtlвленных учителем или саN,Iостоятельно;

-участвовать 
в парной и групповой работе с математическим материЕlлом:

обсужлать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать
мнения других rIастников, готовить презентацию (устное выступление) решения или
ответа;

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

совместно с rrителем оценивать результаты выполнения общей работы.
3 кJIАсс

числа и велпчпны
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление Ь виде ср[мы

рiврядньш слагаемьD(. Равенства и HepElBeHcTBa: чтение, составление.
Увеличение/уменыпение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы 
- 

грамм); соотношение между килограммом и грzlN,Iмом;

отношение <тяжелее/легче наlв>.
Стоимость (единичы 

- рубль, копейка); уст:lновление отношения (дороже/дешевле
наlв>. Соотношение (цена, количество, стоимость) в прtжтической ситуации.

Время (единица времени - секунда); установление отношения кбыстрее/медленнее
на/в>. Соотношение ((начало, окончание, продолжительность события) в прtжтической
ситуации.

.Щлина (елиница длины 
- 

миплиметр, километр); соотношение между величинtllvlи в
пределах тысяtIи.

Площадь (единицы площади квадратный метр, квадратньй сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр).

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

внетабличное уN{ножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, выtIитание чисел в пределах 1000. rЩействия с числЕlми 0 и l.

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное
умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата

вычисления (прикидкаили оценка результата, обратное действие, применение алгоритма,
использование кЕrлькуJIятора).

Переместительное, сочетательное свойства сложения, уN{ножения при выIIислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порялок действий в числовом выражении, значение числового выражения,

содержаrцего несколько действий (со скобка- ми/без скобок), с вычислениJIми в пределirх
l000.

Однородные величины: сложение и выtмтание.

Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данньD( и отношений, представление на модели,
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плtlнировЕlние хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на
понимЕlние смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений
(болыпе/меныпе на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на
сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью
числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, штад десятiш часть в практической
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур фазбиение фигуры на части, составление

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись pitBeнcTBa.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрi}х.

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонzlми, зЕшись

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с задЁшным значением
площади. Сравнение площадей ф".ур с помощью нt}ложения.

Математическая информация
Классификация объектов по двр{ признzlкчlм.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утвержления: конструирование, проверка.

Логические рассуждения со связкчlп,lи ((если ..., то ...)), (поэтому), (€начит)).

Извлечение и использовЕlние дJlя выполнения заданий информации, представленной
в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружчlющего мира (например,

расписчtние уроков, движения автобусов, поездов); внесение дЕlнньD( в таблицу; дополнение
чортежа данными.

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

Столбчатая диацрilN,Iма: чтение, использовtlние дЕlнньD( дJIя решения уrебньrх и
практических задач.

Алгоритмы изуrения материЕlла, выполнения обу.rающих и тестовьгх задчlний на
доступных электронньD( средствах обуrения (интерактивной доске, компьютере, других
устройствах).

Универсальные учебные действия
Унuв ер с ал ь н bl е по зн ав аm е льньt е уч е б н bt е d е йс mвuя :

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

выбирать приём выtIисления, выпоJIнения действия;
конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры,

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;
прикидывать рчвмеры фиryры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений, опис€lнньD( в

задаче;

различать и использовать р€}зные приёмы и чrлгоритмы вычисления;
выбирать метод рошения (моделирование ситуации, перебор вари.lнтов,

использование чrлгоритма) ;

соотносить начЕ}ло, окончiшtие, продолжительность события в практической
ситуации;

составJIять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по сzlп,lостоятельно
выбранному правилу;

моделировать предложенную практическую ситуацию;

-устанавливать 
последовательность собьrтий, действий сюжета текстовой з4дачи.

Р абоmа с uнфорл,tацuей :

-читать 
информацию, представленную в рtвных формах;

83



извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице,
на диаграмме;

заполнять таблицы сложения и р{ножения, дополнять дilнными чертеж;

-устанавливать 
соответствие мехду рuвлитшыми зzшисями решения задачи;

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

Унuверсалtьные комл4унuкаmuвные учебньtе dейсmвuя :

использовать математическую терминологию дJIя описilния отношений и
зависимостей;

строить речевые выскrlзывания дJUI решения задач; составJIять текстовую
задачу;

объяснять на примерЕIх отношения кболыпе/меныпе на ... )), кбольше/меньше
в ... >, (равно);

использовать математическую символику ця состtlвления tIисловьIх

вьтражений;
выбирать, осуществJlять переход от одних единиц измерения величины к

другим в соответствии с практической ситуацией;

-участвовать 
в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения выtIисления.

YHuBepc апьньле р е ?уляmuвньlе уче бньtе dейсmвuя :

проверять ход и результат выполнения действия;
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправJIять;

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётаrrли;
выбирать и использовать рtвличные приёмы прикидки и проверки

правильности вычисления; проверять поJIноту и прчlвильность зzlполнения таблиц
сложения, р{ножения, Совллесmная dеяmельносmь :

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить

разные решения; опредеJuIть с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительньD(
инстрр{ентов длину, массу, время);

-договариваться 
о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять

роли руководитеJIя, подчинённого, сдержчlнно принимать замечания к своей работе;
выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей

работы.
4 кJIАсс

числа и ве.пичины
Числа в пределах миJIлиона: чтение, зuшись, поразрядное сравнение упорядочение.

Число, большее или меньшео дtшного числа на заданное число рaврядных единиц, в
заданное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы 

- 
центЕер, тонна; соотношения между единицilп{и массы.

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.
ЕДиницы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, киломец)), площади

(квацратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час,
МеТРы В Минуту, метры в секунду); соотношение между единицtll\dи в пределilх 100 000.

Доля величины времени, массы, дпины.
Арифметические действия
ПИСьменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона.

ПиСьменное уNIножение, деление многозначньtх чисел на однозначное/двузначное число в
пределirх l00 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, l000.

Свойства арифметических действий и их применение дJIя вычислений. Поиск
Значения числового выражения, содержаrцего несколько действий в пределах l00 000.
Проверка результата вьIчислений, в том числе с помощью кirлькуJulтора.

Равенство, содержащее неизвестньй компонент арифметического действия: зЕшись,
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нахождение неизвестного компонента.
Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-З деftствия: анаJIиз,

представление на модели; планирование и з:шись решения; проверка решения и ответа.
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время,
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продtDки
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление
времени (нача_по, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода,
изменения. Задачи на нахождеЕие доли величины, величины по её доле. Разные способы
решения HeKoTopbD( видов изrIенньш задач. Оформление решения по действиям с
пояснением, по вопросilп{, с помощью числового вырa)кения.

Пространственные отношения и геометрические фиryры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, KpyI,: распознавание и изображение; построение окружности заданного

радиуса. Построение изученных геометрических ф".ур с помощью линейки, угольника,
циркуJIя.

Пространственные геометрические фиryры (тела): шар, куб, цилиндр, конус,
пирамида; рzвличение, нtlзывtlние.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление

ф".ур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-
трёх прямоугольников (квадратов).

Математпческая информация
Работа с угверждениями: конструировЕtнио, проверка истинности; составление и

проверка логических рассуждений при решении задач.

,Щанные о реttльньж процессах и явлениях окружающего мира, представленные на
диацрапdмi}х, схемах, в таблицах, TeKcT:lx. Сбор математических данньж о заданном объекте
(числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе,
сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диагра:rлме.

,Щоступные электронные средства обуrения, пособия, тренажёры, их использовЕlние
под руководством педагога и сzlп,{остоятельно. Правила безопасной работы с электронными
истоtlникzt]\{и информации (электронная форма учебника, электронные словари,
образовательные сайты, ориентировaнные на детей младшего школьного возраста).

Алгоритмы решения учебньтх и практических задач.
УниверсальЕые учебные действия
Унuв е р с а"l ь н ы е по з н ав аm е л bчbl е уч е б н bt е d е й сmвuя :

ориентироваться в изrIенной математической терминологии, использовать её
в выскЕlзываниях и рассуждениях;

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические
фигуры), зtlrrисывать признак срчlвнония;

выбирать метод решения математической задачи (аrrгоритм действия, приём
вычисления, способ решения, моделировtlние ситуации, перебор вариантов);

обнаруживать модели из}ченньгх геометрических ф".ур в окружчlющем мире;
конструировать геомец)ическую ф".уру, обладающую заданньпчr свойством

(отрезок заданной длины, ломаЕruI определённой длины, квадрат с заданным периметром);
классифицировать объекты по 1-2 выбранньш признЕlкЕlп{.
cocTilBJUITb модель математической задачи, проверять её соответствие

условиям задачи;
определять с помощью цифровых и аналоговьIх приборов: массу предмета

(электронные и гиревые весы), температуру (гралусник), скорость движения транспортного
средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измеритеJьньп< сосудов).

Р абоmа с uнфорл,tацuей :
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Планируемые результаты освоения программы учебного предмета
кМАТЕМАТИКА> на уровне начального общего образовапия

Младший школьник достигает пд{lнируемых результатов обl^rения в соответствии
со своими возможноотями и способностями. На его успешность ок€вывilют влияние темп
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования
учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою
работу, самокоIIтроль и т. д.).

Планируемые результаты освоения прогрilп,Iмы по математике, представленные по
годtlпil обуrения, отрzDкают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося.
Также они вкJIючЕlют отдельные результаты в области становления личностньD( качеств и
метапредметЕых действий и уплений, которые могут быть достигнугы на этом этапе
обуrения. Тем саrчrым подчеркивается, что стЕtновление личностньD( новообразований и

универсirльньIх уrебных действий осуществJIяется средствЕlIчIи математического
содержания курса.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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В результате изучения предмета кМатематикtD) в начаJIьной школе у обуlшощегося
будуг сформированы следующие личностные результаты:

осознавать необходимость изу{ения математики для адаптации к жизненным
ситуациям, для рЕввития общей культуры человека; развития способности мыслить,

рассуждать, вьцвигать предположения и доказывать или опровергать их;
применять правила совместной деятельности со сверстникtlп,Iи, проявлять

способность договариваться, лидировать, следовать укваниям, осознавать личную
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

осваивать нzlвыки организtщии безопасного поведения в информапионной
среде;

применять математику для решения прiжтических задач в повседIевной
жизни, в том числе при окiвании помощи однокJIассникаIVI, детям младшего возраста,
взрослым и пожилым людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических
отношений в реальной жизни, повышчlющих интерес к интеллектуЕIльному труду и

уверенность своих силttх при решении постzlвленньtх задач, умение преодолевать
трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности
применения математики для рационального и эффективного решения учебньтх и
жизненньD( проблем;

оценивать свои успехи в изrIении математики, нzlмечать пуги устранения
трудностей; стремиться углублять свои математические знания и уN{ения;

пользоваться разнообра:}ными информационными средствtlми NIя решения
предложенньD( и самостоятельно выбранньпt уrебньтх проблем, задач.

М ЕТА П Р ЕДМ ЕТНЪI Е Р ЕЗУЛ ЪТАТЫ
к концу обуlения в начальной школе у обучающегося формируются следующие

универсальные учебные действия.
Универсальные познавательные учебные действия :

1) Базовьtело?uческuеdейсmвuя:

-устанавливать 
связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость);
применять базовые логические универсttльные действия : срiшнение, ан€UIиз,

классификация (группировка), обобщение;
приобретать прЕжтические графические и измерительные навыки Nlя

успешного решения уrебньrх и житейских задач;
представJIять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы,

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной уrебной проблемой.
2) Базовьtе uсслеdоваmельскuе dейсmвuя:

проявJIять способность ориентироваться в учебном материале р:tзньж
ршделов курса математики;

понимать и адекватно использовать математическую терминологию:
рtlзличать, харЕжтеризовать, использовать дJul решения уrебньrх и практических задач;

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор
вариантов)

' 
Рабоmа с uнформацuей:
находить и использовать цIя решениJI уrебньтх задач текстовую,

графическую информацию в разных источниках информационной среды;

-читать, 
интерпретировать графически предстaвленную информацию (схему,

таблицу; диаграN,rму, другую модель);
предстчlвлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),

формулировать утверждеЕие по образчу, в соответствии с требованиями уlебной задачи;
принимать прЕlвила, безопасно использовать предлагаемые электронные
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2.1.5. Окружающий мир

Программа по уlебному предмету <Окружающий мирD (предметная область
кОбществознание и естествознание> (кОкружшощий мир>) вктпочает: пояснительнУю
зilписку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы уrебного
предмета, тематическое плirнировalние.

Пояснительная записка oTpzDKaeT общие цели и задаtIи изучения предметц
харzжтеристику психологических предпосьшок к его изrrению младшими школьникzll\ли;
место в структуре уlебного плана, а также подходы к отбору содержuшия, плztнируемым

результатам и тематическому планированию.
Содержание обуlения раскрывает содержательные линии цlя обязательного

изгIения в каждом кJIассе начаllьной школы. Содержание обl^rения в каждом кJIассе
завершатся перечнем универсЕrльньD( уrебньтх действий познавательньfх,
коммуникативньD( и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного
предмета <Окружающий мир> с уrётом возрастньD( особенностей младших школьников. В
первом и втором кJIассах предлагается пропедевтический уровень формирования УУrЩ,
поскольку становление универсirльности действий на этом этапе об1..rения только
начинается. С уrётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на
интеграции реryJIятивных (определенные волевые усилия, сtlморогуляция, сilпdоконтроль,
проявление терпения и доброжелательности при налiuкивчlнии отношений) и
коммуникативньD( (способность вербальньпчrи средствtlми устtlнtlвливать
взаимоотношения) универсЕrльЕьIх уlебньrх действий, их перечень дirн в специzrльном
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разделе - кСовместнzuI деятельность>.
планируемые результаты вкJIючzlют личностные, метапредметные результаты за

периоД обуlЙия, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год

обуrения в начч}льной школе.
в Тематическом планировании описывается прогрЕlммное содержание по всем

разделilпd содерж€lния обуrени" па*до.о кJIасса, а тiжже раскрываются методы и формы
Ьр.*".uц"" обучения и харzжтеристика деятельностей, которые целесообразно

использовать при изr{ении той или иной программной темы.

ПредставЛены т€lкже способы организации дифференцированного обуrения.

пояснительная записка
Рабочая программа lrо предмету кОкружающий мир) на уровне наЧаЛЬНОГО ОбЩеГО

образован"" cociu"oeнa на основе Требований к результатаN{ освоения основной образо-

ваiельноЙ программЫ начального общего образования, представленньD( в Федеральном

государственном образовательном стандарте начttльного общего образования, Примерной

rrроцрtlп{мы воспитания, а также с уrётом историко-культурного стандарта.

Изучение предмета кОкружающий мир>, интегрирующего знаниrI о природе,

предметном мире, обществе и взЕммодействии людей в нём, соответствует потребностям и

интересаJu детей младшего школьного возраста и нtшрtlвпено на достижение следующих

целей:
I формирование целостного взгJu{да на мир, осознание места в нём человека на

основе целостного взгJIяда на окружающий мир (природную и социiLльную среду

обитания); освоение естественно-на)цньrх, обществоведческих, нравственно-этических
понятий, представленных в содержании данного уrебного 11редмета;

t рiввитие упtениЙ и навыков применять полученные знания в реа.пьной

учебной И жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской

деятельностью (наблюдения, оtIыты, трудовая деятельность), так и с творческим исполь-

зовirнием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной

деятельности;
l духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;

проявпенИе уваженИя к исторИи, культуРе, традициям народов РФ; освоение младшими
школьниКtll\dи мироВого культ}рЕого опыта по созданию общечеловеческих ценностей,
зtжонов и правил построения взаимоотношений в социуме; 9ý6lаlцение духовногО
богатства обучающихся.

t развитие способности ребёнка к социzшизации на основе принятия

ryманистических норМ жизни, приобретение опыта эмоционаJIьно-положительного
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление

навыков tIовседневного проявления культуры общения, гумiшного отношения К ЛЮДЯМ,

уважительного отIIошения к их взгJIядам, мнению и индивидуt}льности.

щентршlьной идеей конструирования содержания и планируемых результатов
обучения явJIяется раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакоМленИе С

правилill\dи поведения в среде обитания и освооние общечеловеческих ценностеЙ
взаимодействия в системi}х <<Человек и природа>>, <<Человек и общество>>, <<ЧеЛОВеК И ДРУГИе

JIюди>, <Человек и познание>. Важнейшей составляющей всех укiванньгх систем явJIяется

содержzrние, усвоение которого гарантирует формировчlЕие у обуlаюЩихся НаВыКОВ

здорового и безопасного образа жизни на основе развивzlющейся способности преДВиДеТЬ

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержzlниЯ КУРСа

кОкружающий мир> осуществпён на основе следующих ведущих идей:
t раскрытие роли человека в природе и обществе;
t освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в систем€lх кЧелОвеК

и природа>>, <<Человек и общество>>, <<Человек и другие люди)), <<Человек и его czl]\docTb>,

кЧеловек и позЕание)).
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Общее числО часов, отведённЬrх на изrrение курса кОкружающий мир>, - 270 ч
(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс- 66ч,2класс-68ч,3класс-68ч,4класс

-68ч.
Солержание учебного предмета (окружающий мир)>

1 КЛАСС (бб ч)
Человек u обtцесmво
Школа. Школьные традиции и прaвдники. Адрес школы. Классный, школьньй

коллектив. ,щрузья, взаимоотношения между ними; ценность лружбы, согласия, взаимной

помощи. Совместная деятельность с однокJIассникtlI\dи 
- уrёба, игры, отдых. Рабочее место

школьника: удобное рrвмещоние учебньrх материалов И 1^rебного оборудования; поза;

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и

от.щD(а.
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членоВ СеМЬИ, ИХ

профессии. Взаимоотношения и взtммопомощь в семье. Совместный 
'рУД 

И ОТДЬЖ.

.Щомашний 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 крм. I-{eHHocTb и
красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.

Человек u прuроdа
Природа - срода обитания человека. Природа и предметы, создulнные челоВеКОМ.

Природные материалы. Бережное отношение к предметап{, вещаNI, уr(од за ними. Неживая
и живitя 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 tIРироДе.

Растительньй мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, нtLзывание, краткОе

описание). Лиственные и хвойные растения. ,Щикорастущие и культурные растениrI. Части

растения (называние, кратк€}я харtжтеристика значения дJIя жизни растения): корень,

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, прiшила содержания и УХОДа.
Мир животньD(. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбЫ И ДР.).

Щомяrlтние и дикие животные фазличия в условиях жизни). Забота о дом{lшних пиТоМцЕtХ.

П равuл а б е зопасной эtсuзнеd еяmельносmu
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питшtия и

личной гигиены. Правила безопасности в быry: пользование бытовышrи электоприбора"пли,
газовыми плитflп{и.

.Щорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дороЖные

зн€lки, дорожная putзMeTкa, дорожные сигналы).
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы)

в условиях контролируемого доступа в Интернет.
Уншверсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
Познаваmельные унuверссtльньле учебные dейсmвuя:
l сравIIивать происходящие в природе изменения, наб.rподать зависимость

изменений в живой природе от состояния неживой природы;
l приводить примеры представителей рi}зньж групп животньIх (звери,

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в

пределЕIх изl^rенного);
f приводить примеры лиственньD( и хвойньпr растений, сравниватЬ их,

устанавливать различия во внешнем виде.
Рабоmа с uнфорллацuей:
l понимать, что информация может быть представлена в разной форме 

-текста, иJIлюстраций, видео, таблицы;
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l соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его нtввilЕием.
Коммунuкаmuвньле yHuBepccabHble учебньtе dейсmвuя :

l в процессе 1чебного диi}лога слушать говорящего; отвечать на вопросы,

дополнять ответы участников; уважительно относиться к рaвным мнениям;
l воспроизводить нaLзвания своего населенного пункта, нiLзвание страны, её

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;
t соотносить пред\,rеты декоративно-прикJIадного искУссТВа С

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плtlну;
l описывать по предложенному плану время года9 передавать в рассказе своё

отношение к природным явлениям;
t срzlвнивать домашних и диких животньrхо объяснять, чем они рtвJlичtlются.
Р е zуляmuв н bt е ун uв е р с сtль н bl е у ч е б н bt е d ейс mвuя :

l срчlвнивать оргzlнизацию своей жизни с устzlновленными правилами
здорового образа жизни (выполнение режимц двигательная tжтивность, зtlкttливание,

безопасность использовtlния бытовьтх элек,гроприборов);
t оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогtlх и улицах

другими детьми, выпоJIнять сЕlмооценку;
t zшirлизироватьпредложенные ситуации: устанавливатьнарушеЕиярежима

дня, организации уlебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил
пользовЕtния электро- и газовыми приборами.

с овме сmная d еяmельно сmь :

l соблюдать прtlвила общения в совместной деятельности: договариваться,
спрztведливо распределять рабоry, определять нарушение правил взtммоотношений, пРИ

участии учитеJuI устранять возникalющие конфликты.
2 КЛАСС (б8 ч)
Человек u обtцесmво
наtlта 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. Хараюеристика отделЬньD(

историческшх собьrгий, связанньIх с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия
многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, прttздники. РОДНОй

край, его природные и культурпые достопримечательности. Значимые события иСтОРИИ

родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона.
Хозяйственные з€tнятия, профессии жителей родного крчtя. 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. ,Щоброта, справедливость,

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей 
- 

главные пр{lвила

взчlимоотношений членов общества.
Человек u прuроdа
Методы познчlния природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия,

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других плirнет; условия
жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океzшы.
Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование Еа местности по
местным природным признакаrr,r, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью
компаса.

Многообразие растений. .Щеревья, кустарники, трtlвы. .Щикорастущие и культурные

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие
животньtх. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая
харiжтеристика внешних признЕжов. Связи в природе. Годовой ход изменений в Жизни
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животньD(.
Красная книга России, её значение, отдельные продставители растений и животньD(

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нрzlвственного
поведения на природе.

Правtлlа б е зо пасн ой эtсuзне d еяmельно сmu
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование снц уrебньгх занятий, двигательной

активности) и рационatльное питание (количество приёмов пищи и рацион питания).
Физическая культура, закаливiшие, ицры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, прtlвила поведения на
зЕtнятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на
прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро
(ожидание на остановке, посадка, р€вмещение в сitлоне или вагоне, высадка, знаки
безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи.
Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуника-
ция в мессенджерах и социальньD( группах) в условиях контролируемого доступа в

Интернет.
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)
П о з н ав аmе льны е ун uв е р с слльньl е у ч е б н bt е d ейс mвuя :

l ориентироваться в методz}х познация природы (наблюдение, опыт, сравнение,
измерение);

l на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое,
газообразное);

l рtвличать символы РФ;
l различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах

ИЗ1"lенного);
" группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в

пределtlх изуrенного);
l различать прошлое, настоящее, будущее.
Рабоmа с uнформацuей:
l различать информацию, предстtlвленную в тексте, графически,

аудиовизуально;
f читать информацию, предстtlвленную в схеме, таблице;
l используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы;
. соотносить пример фисунок, предложенную ситуацию) со временем

протекilния.
Коммунuкаmuвньле унuв ерс сulьные уче бньtе dейс mвuя :

l ориентироваться в терминi}х (понятиях), соотносить их с краткой
харакгеристикой:

понятия и термины, связzlнные с социaшьным миром (индивидуztльность
человека, оргiшы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура
поведения; Родина, столица, родной край, регион);

понятия и термины, связ€lнные с миром природы (среда обитания, тело,
явление, вещество; заповедник);

понятия и термины, связtlнные с оргtlнизацией своей жизни и охраны
здоровья фежим, прilвильное питzlние, зtжtlливtlние, безопасность, опасная ситуация);

l описывать условия жизни на Земле, отличие няпrей планеты от других планет
Солнечной системы;

l создавать небольшие описzlния на предложенную тему (например, <Моя
семья)), <Какие бывают профессии?>, <Что (умеют> органы чувств?>, кЛес - природное
сообщество)) и др.);

f создавать выскzвывания-рассуждения (например, признаки животного и
растения KilK живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой
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природы);
l приводить примеры растений и животньD(, зtшtесённьIх в Красную книгу

России (на примере своей местности);
r описывать современные события от имени их уIастника. Реzуляmuвньtе

yHuлepc сlльньtе учебньле dейсmвuя :

. следовать образчу, предложенному плану и инструкции при решении

учебной задачи;
l контролировать с небольшой помощью уIитеJUI последовательность

действий по решению уlебной задачи;
l оценивать результаты своей работы, анализировать оценку гштеJIя и

однокJIассников, спокойно, без обид принимать советы и зtllчIечiшия.

с о вм е с mн ая d е яm е льн о сmь :

l строитЬ свою уlебную и игровую деятельность, }с,Iтейские ситуации в

соответствии с прtlвилzlп,lи поведения, принятыми в обществе;
l оценивать жизненные ситуации с точки зрения прzlвил поведения, Культуры

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;
t проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных

вещестВ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно нrlN,Iечать плzш работы, оценивать

свой вклад в общее дело;
l определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенньrх)

способы их разрешения.
3 КЛАСС (б8 ч)
Человек u обtцесmво
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культУРОЙ И

связzшы друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. НаШа РОДИНа -
Российская Федерация. Уникальные паN,Iятники культуры России, роДнОгО КРаЯ.

Госуларственнtlя символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого
кольца России. Народы России. Уважение к культуреl традициям своего народа и других

народов, государственным символtlм России.
Семья 

- 
коJшектив близких, родIьD( людей. Семейный бюджет, доходы и РаСХОДЫ

семьи. Увалсение к семейньпrл ценностям.
Правила нрilвственного поведения в социуме. Внимание, увzDкительное отношение

к JIюдям с ограниченными возможIIостями здоровья, забота о них.
Значение труда в жизни человека и общества. Трулоrпобие как общеСТВеННО

значимtц ценность в культуре народов России. Особенности труда.тподей родногО Кр:lя, ИХ

профессии.
Страны и народы мира. Па:rлятники природы и культуры - символы cTp€lн, В

которых они нЕlходятся.
Человек u прuроdа
Методы изrIения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество.

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, ВОДа,

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с Ве-

ществЕlпdи, жидкостями, гЕlз€lп{и. Воздух 
- 

смесь гiвов. Свойства воздуха. Значение воЗДУХа

дIя растений, животньD(, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздухъ воды. Горные породы и минералы.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение .тподеЙ К

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-З примера). Почва, её

состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.
Первоначшrьные представления о бактериях. Грибы: строение шJIяпочных грибов.

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикJIа
оргilнизмов от условий окружающей среды. Размножение и р:tзвитие растений.
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Особенности питilния и дьD(ания растений. Роль растений в природе и жизни людеЙ,
бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксашия изменений. Растения

родного края, нt}звания и краткчIя характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.
Разнообразие животньrх. Зависимость жизненного цикJIа организмов от условиЙ

окружzlющей среды. Размножение и развитие животньпr (рыбы, птицы, звери). Особенности
питания животньIх. Щепи питtlния. Условия, необходимые для жизни животньD( (возлfх,
вода, тепло, пища).Роль животньD( в природе и жизни людей, бережное отношение

человека к животным. Охрана животньD(. Животные родного Kpzш, их нi}звания, краткiц
характеристика на основе наблподений.

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе:

растения - пища и укрытие для животньгх; животные - распространитепи плодов и семян

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила нр€lвственного поведения в природньD(
сообществах.

Человек-часть природы. Общее представление о строении телачеловека. Системы
органов (опорно-двигательнtU{, пищеварительнtlя, дьIхательншI, крвеноснztя, нервнtu,
органы чувств), их роль в жизнедеятельности оргzlнизма. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса.

Правuла безопасной эtсuзнеdеяmельносmu
Здоровый образ жизни: двигательнаJI чlктивность (угренняя зарядка, динапdические

паузы), зЕжzIливание и профилtжтика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности
окружilющих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри
двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, гt}зовых,
тепловых подстtlнций и других опасньD( объектов инженерной инфраструктуры жилого
дома, предупреждающие знilки безопасности). Правила безопасного поведения пассaDкира
железнодорожного, водного и авиатрilнспорта (правила безопасного поведениянавокз€lJIzж
И в юропортtlх, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знtжи
безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признакчlх мошеннических
деЙствиЙ, защита персонi}льной информации, правила коммуникации в мессенджерах и
социЕшьньrх группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия
Познаваmельные унuверссlльньле учебньtе dейсmвuя:
l проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения,

поведение животных) по предложенному и сzlпdостоятельно составленному плану; на основе
результатов совместных с однокJIассникаN,Iи наблюдений (в пара<, группах) делать выводы;

l устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения
и условиями жизни животного;

. ОпредеJIять (в процессе рассматрив:lния объектов и явлений) существенные
признtжи и отношениJI между объектами и явлениями;

l моделировать цепи питания в природном сообществе;
l РulЗЛичать понятия ((век>, ((столетие), ((историческое время); соотносить

историческое собьrгие с датой (историческим периодом).
Рабоmа с uнформацuей:
. ПОНИМать, что работа с модеJIями Земли (глобус, карта) можот дать полезную

И ИНТеРеСНУЮ информацию о природе наrтrеЙ планеты; находить на глобусе материки и
океzlны, воспроизводить их нtввilния; находить на карте нашу стршу, столицу, свой регион;

t ЧИТаТь несложные планы, соотносить условные обозначения с
изображёнными объектами;

l НахОДить по предложению учитеJIя информшдию в pilзHbD( источниках 
-текст€tх, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.
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Ком*tунuкаmuвные унuверссtльные уче бньле dейсmвuя :

. ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой
харtжтеристикой:

понятия и термины, связzlнные с социальным миром (безопасность, сеМейНЫй

бюджет, пЕlIчIятник культуры) ;

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, оКеаН,

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питанчIя, Красная книга);
понятия и термины, связiшные с безопасной жизнедеятельностью (знаки

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);
l описывать (характеризовать) условия жизни наЗемле;

l на основе сравнения объектов природы описывать схожие, РаЗЛИЧНЫе,
индивидуальные признаки;

l приводить примеры, кратко характеризовать представителей рiвньIх царсТВ
природы;

l называть признчlки (характеризовать) животного фастения) как жиВогО

оргilнизма;
l описывать (характеризовать) отдельные стрtlницы истории Harrrgft стрШlы (В

пределах изуrенного).
Р еzуляmuвные унuверсальньле учебные dейсmвuя:
t плtlнировать шаги по решению уlебной задачи, контролировать свои

действия (при небольшой помощи 1..lителя);
l устанавливать причину возник:lющей трулности или ошибки, корректироВаТь

свои действия.
с овме с mн ая d еяmельно сmь :

l гIаствуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера),

подчинённого; спрzlведливо оценивать результаты деятельности участников, положительНО

реiгировать на советы и замечания в свой адрес;
l выполнять правила совместной деятельности, признавать право другогО

человека иметь собственное суждение, мнение; сtlJ\,lостоятельно р{врешать возникаюЩие
конфликты с уrётом этики общения.

4 КЛАСС (б8 ч)
Человек u обtцесmво
Конститучия - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности

граждzшина Российской Федерации. Президент Российской Федерации глаВа

государства. Политико-административнiш карта России. Общая характеристика родного
црiIя, вaDкнейшие достопримечательности, знulп{енитые соотечественники.

Города России. Святыни городов России. Главный город родного крм:
достопримечательности, история и характеристика отдельньD( исторических событий,
связанных с ним.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и

упрочения духовньIх связей между соотечественникtlми. Новый год, ,Щень защитника
Отечества, Международный женский день,,Щень весны и труда,.Щень Победы,.Щень России,

,Щень народного единства,.Щень Конституции. Праздники и паN,lятные даты своего региона.
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов,
государственньIм символчlп{ России.

История Отечества. кЛента времени> и историческЕUI карта. Наиболее важные и
яркие события общественной и культурной жизни страIrы в рztзные исторические периоды:
Госуларство Русь, Московское государство, Российская имперllя, СССР, Российская
Федерация. Картины быта, труда, духовно-нрtlвственные и культурные традиции людеЙ в

рtвные исторические времена. Вьцающиеся люди рzвньtх эпох KilK носители базовьгх
национitльньD( цеЕностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного
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наследия в России и за рубежом. ОхраЕа памятников истории и культуры. Посильное уча-
стие В охране паN{ятников истории и культуры своего крuUI. ЛичнzuI ответственность
кaDкдого человека за coxpirнHocTb историко-культурного наследия своего кРzrя.

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям незtшисимО ОТ ИХ

национчrльности, социального статуса, религиозной принадлежности.
Человек u прuроdа
Методы познания окружalющей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыТЫ

по исследовtlнию природньD( объектов и явлений. Солнце 
- 

ближайшая к нам ЗВеЗДа

источник света и тепла дJIя всего живого на Земле. Характеристика планет СолнечНОй
системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение ЗемЛи КаК

причина смены дняи ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён гОДа. ФОРМЫ

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, Условное
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их раЗнООбРаЗИе
(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водньй поток; использовtlние рек и воДоёмов
человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывaющие её берега, океilны.
Водоёмы и реки родного края (названия, KpaTкtuI характеристика на основе наблюдений).

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за

рубежом (2-З объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,

растительньй и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изrIаемых зон, охрана природы). Связи в природньD( зонЕlх.

Некоторые доступные дJIя понимzlния экологические проблемы взаимодействиlI
человека и природы. Охрана природньD( богатств: воды, воздуха, полезньIх ископаемых,

растительного и животного мира. Правила нрЕlвственного поведения в природе.
МеждународнЕuI Красная книга (отдельные примеры).

Правuла безопасной эtсuзнеdеяmельносmu
Здоровый образ жизни: профилактика вредньгх привычек. Безопасность в гороДе

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила
безопасного поведения в общественньIх MecTulx, зонitх отдьIха, учреждениях культуры).
Правила безопасного поведеная велосипедиста с уrётом дорожIIьж знzжов и рzвметки,
сигнчtлов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной
информации, опознавание государственньIх образовательньD( ресурсов и детских
рzввлекательных портшов) в условиях контролируемого доступа в Интернет.

Универсальные учебные действия
П о з н ав аmе л ьны е yHuB ер с сlльньл е уч е б н bt е d ейс mвuя :

l устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногор:rзвитиячеловека;
t конструировать в уrебных и игровьIх ситуациях правила безопасного

поведения в среде обитания;
l моделировать схемы природньгх объектов (строение почвы; движение реки,

форма поверхности);
l соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределённойприродной

зоно;
l юlассифицироватьприродныеобъекгыпопринадлежностикприродIойзоне;
t опредеJIять рЕврыв между речlльным и желательным состоянием объекта

(ситуации) на основе предложенньгх rштелем вопросов.
Рабоmа с uнформацuей:
l использовать умения работать с информацией, представленной в рrlзньD(

формах; оценивать объективность информации, учитывать пр€lвила безопасного
использовЕlния электронньD( ресурсов школы;

l использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем
мире словари, спрtlвочники, энцикJIопедии, в том числе и Интернет (в условиях
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контролируемого вьгхода);
l на основе дополнительной информации делать сообщения (локлалы) на

предложенную тему, подготавливать презентацию, вкJIюч€lя в неё иJIлюстрации, таблицы,

диагрaммы . Кол,tмунuкаmuвньt е yHuB ер с сtльньtе уче бньtе d ейсmвuя :

l ориентироваться в поЕятиях: организм, возраст, система оргtlнов; культура,
долг, соотечественник, берестяная грЕlмота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного
природного и культурного наследия;

l харaжтеризовать человека как живой оргzшизм: раскрывать функции
различньD( систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности
оргtlнизма;

l создавать текст-рассуждение: объяснять вред дJIя здоровья и сzlмочувствия
организма вредных привыtIек;

! описывать ситуации проявления HptlBcTBeHHbIx качеств 
- 

отзывчивости,
доброты, справедливости и др.;

l составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе

сезонньIх изменений, особенностей жизни природньIх зон, пищевьD( цепей);
l состЕlвJIять небольшие тексты <Права и обязшrности грtuкдitнина РФ>;
l создавать небольшие тексты о знаменательньгх страницtж истории цатrrей

страны (в рамках изуrенного).
Р е zуляmuв н bl е у н uв е р с ал bчbl е уч е бн bt е d е йс mвuя :
l сtlмостоятельно плчlнировать алгоритм решения 1"лебной задачи; предвидеть

трудности и возможные ошибки;
l контроJIировать процесс и результат выполнения задаIIия, корректировать

учебные действия при необходимости;
I адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над

ошибкаrии;
l наход{ть ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.
с овме сmн ая d еяmельно с mь :

l выполнять правила совместной деятельности при выпоJIнении рчtзньD( ролей

- руководитель, подчинённый, напарник, Iшен большого коллектива;
l ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;
I анЕIлизировать ситуации, возникчlющие в процессе coBMecTHbIx игр, труда,

использования инстр)rментов, которые могуt стать опасными дJIя здоровья и жизни других
лподей.

Планируемь_rе рФультаты освоения программы учебного предмета
(окрУЖАЮщиЙ миЬ)

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразовtlния
н{lхоДятся в стадии стtlновления и не отрФкaют завершённьй этап их р€ввития. Это
ПРОиСхоДит индивидуально в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его
ОбУrаемости, особенностями социчlльной среды, в которой он живёт, поэтому вьцеJUIть
Планируемые результаты освоения прогрЕlп,lмы учебного предмета <Окружающий мир> в
ОбЛаСти личностньD( и метапредметных достижоний по годаrrл обуrения нецелесообразно.
ИСХОДя из этого, IIлЕlнируемые результаты начинаются с характеристики обобщённьпl
ДОСТИЖеНИЙ в становлении личностньD( и метапредметных способов действий и качеств
СУбЪеКТа Учебной деятельности, которые могуг быть сформировzlны у младших
школьников к концу обучения.

ЛИЧНО(:ТН ЪI Е РЕЗУЛ ЬТДТЫ
ЛИЧнОСтные результаты изrIения предмета <Окружающий мир> характеризуют

ГОТОВНОСТЬ обуrшощихся руководствоваться традиционными российскими
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социокулЬтурнымИ и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилаN,Iи и нормalNIи поведения и должны отрalкать приобретение первоначального опыта

деятельности обуrшощихся, в части:
Гражланско-патриотического воспитанпя:
l становление ценностного отношения к своей Родине 

- 
России; понимание

особой роли многонационtlльной России в современном мире;
t осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности,

принадлеЖностИ к российскому народу, к своей национальной общности;
l сопричастность к прошлому, настоящему и булущему своей страны и родного

крtlя; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей сц)iшы,

уважения к своему и другим народzlм;
" первоначzшьные представления о человеке как !шене общества, осознilние прiш и

ответственности человека кtж tшена общества.

Щуховно-нравственного воспитания:
l проявление культуры общения, увzDкительного отношения к JIюдям, их

взгJIядilI\d, признtlнию их индивидуальности;
l принятие существующих в обществе нрtlвственно-этических норм поведения

и прiшил межJIичностньD( отношений, которые строятся на проявлении цrманизма,
сопережив ания, уважения и доброжелательности;

l применение правил совместной деятельности, проявление способности

договариваться, неприJIтие любьrх форм поведения, нtшравленньD( на причинение

физического и морального вреда другим людям.
эстетического воспитанпя:
l понимtlние особой роли России в развитии общемировой художественной

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным
видalм искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

t использование полученньж зндrий в про.ryктивной й преобразующей

деятельности, в разньD( видtlх художественной деятельности.
Физического воспПтания, формирования культуры здоровья п эмоционального

благополучия:
l соблюдение правил оргilнизации здорового и безопасного (д.тlя себя и других

людей) образа жизни; выполненИе правиЛ безопасного поведении в окружающей среде (в

том числе информационной);
l приобретениеопытаэмоционilльногоотношенияксредеобитания,бережное

отношение к физическому и психическому здоровью.
Трулового воспптания:
l осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и обЩестВа,

ответственное потребление и бережное отношение к результатаN,I труда, нulвыки УЧасТиЯ В

рrвлиtшьD( видЕIх трудовой деятельности, интерес к рiвличньпл професСИЯМ.

экологического воспптания :

l осозн{lние роли человека в природе и обществе, принятие экологических нОРМ

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих еЙ вРеД.

Щенности научного познания:
l ориентация в деятельности на первоначальные предстчtвления о научной

картине мира;
r осознание ценности познrш{ия, проявление познавательного интереса,

активности, инициативности, шобознательности и саN,Iостоятельности в обогащении СВОИХ

знаний, в том числе с использованием рчвлиtIных информационньD( средств.
МЕТДП Р ЕД МЕТ Н ЪI Е Р ЕЗУЛ ЬТДТЫ
Познавательные универсальные учебные действия :

l) Базовьtе лоzttческuе dеЙсmвuя:
l понимать целостность окружilющего мира (взаимосвязь природнОй И

|02



социальной среды обитания), проявJIять способность ориентироваться в изМенЯЮЩеЙСЯ

действительности;
l на основе наблюдений доступньж объектов окружающего миРа

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть 
- 

целое; приtIина 
-

следствие; измененая во времени и в пространстве);
" сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания цlя сраВНеНИЯ,

устанавливать аналогии;
l объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнiку;
r опредеJuIть существенный признакдля классификации, классифицироватЬ

предложенные объекты;
I нalходить зiжономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данньD(

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;
t выявJIять недостаток информацпи Nlя решения уrебной (практической)

задаIм на основе предложенного itлгоритма.
2) Базовые uсслеdоваmельскuе dейсmвuя:
l проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или

вьцвинугому предположению) наблюления, несложные опыты; проявJIять иIIтерес к
экспериментчlм, проводимым под руководством учитеJUI;

l определять рtвницу между реirльным и желательным состоянием объекта
(ситуации) на основе предложенньIх вопросов;

l формулировать с помощью уIIитеJIя цель предстоящей работы,
прогнозировать возможное рzrзвитие процессов, собыгий и последствиrI в анirлогичных или
сходньD( ситуациях;

l моделировать ситуации на основе изrIенного материzrла о связях в природе
(живая и неживtul природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента
времени; поведение и его последствия; коллективный трул и его результаты и др.);

l проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по

устЕlIIовлению особенностей объекта изг{ения и связей между объектами (часть 
- 

целое,
причина 

- следствие);
l формулировать выводы и подкрепJIять их докzвательствill\{и на основе

результатов проведённого наблюдения (опьrга, измерения, исследования).
3) Рабоmа с uнформацuей:
l использовать различные источники цlя поиска информации, выбирать

источник полуIения информации с уtётом уlебной задачи;
l согласно заданному irлгоритму находить в предложенном источнике

информацию, представленную в явном виде;
t распознавать достоверную и недостоверную информацию сап,lостоятельно

или на основе предложенного rштелем способа её проверки;
l находить и использоватъ дIя решения rIебньD( задач текстов)rю,

графическую, аудиовизучrльную информацию;
l читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему,

таблицу, иллюстрацию);
r соблюдать прalвила информационной безопасности в условиrIх

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);
. анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую

информацию в соответствии с учебной задачей;
l фиксировать пол)пrенные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление,

выскitзывание) и графическом виде фисунок, схема, диаграмма).
Комrшуникативные универсальные учебные действия:
t в процессе диtшогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать

выступления участников;
l признавать возможность существования piLзHbTx точек зрения; корректно и
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аРГУIt{еНТировiшно выскiвывать своё мнение; приводить докzвательства своей прzlвоты;

l соблюдать прalвила ведения диалога и дискуссии; проявJIять уважительное
отношение к собеседнику;

f использовать смысловое чтение дJIя определения темы, глilвной мысли текста

о природе, социальной жизни, взЕlимоотношениях и поступках людей;
. созд:lвать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,

повествование);
l конструиРовать обобщения и вьшоды на основе полученньIх результатов

наблюдений и опытной работы, подкрепJIять их доказательствzlпdи;
l находить ошибки и восстчlнilвливать деформированньй текст об изуrенньп<

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;
l готовить небольшие гryбличные выступления с возможной презентацией

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.
Регулятивные унпверсаJIьные учебные действия:
]) Сал,лоорzанuзацuя:
l пл:lнировать саN{остоятельно или с небольшой помощью yIитеJIя ДеЙСТвИЯ ПО

решению уrебной задачи;
l выстраивать последовательность выбранньп< действий и опеРаЦИй.

2) Сал,tоконmроль:
" осуществлять контроль процесса и результата своей деятеJIьности;
l нЕlходить ошибки в своей работе и устанавливать ID( причИНЫ;

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью уштелЯ);
" предвидеть возможность возникновеIIия трудностей и ошибок, предусматРиВаТЬ

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для зДорОВЬЯ И

жизни.
3) Самооценка:
l объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить сВоЮ

оценку с оценкой уIIителя;
l оценивать целесообрчвность выбранньп< способов действия, ПРИ

необходимости корректировать их.
4) Совмесmная dеяmельносmь:
l понимать значение коллективной деятельЕости дJIя успешного решения

уlебной (практической) залачи; активно rIаствовать в формулировulнии краткосрочньIх и

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материtша по
окружЕlющему миру);

t коллективно строить действия по достижению общей цели: распредеJIятЬ
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

l проявJlятьготовностьруководить,вьшолнятьпоруrения,подtIишпься;
r выполнять прtlвила совместной деятельности: спрtlведливо распределять и

оценивать работу кalкдого rIастника; считаться с нilличием разньD( мнений; не допускать
конфликтов, при их возникновении мирно рrlзрешать без 1^rастия взрослого;

l ответственно выполнять свою часть работы.

Предметные результаты освоения программы по годам обучения
1 клАсс
к концу обl^rения в 1 rgracce обуrающийся науrится:
l называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявJIять уважение к семейньrм
ценностям и традицилrл, соблюдать правила нравственного поведениrI в социуме и на
природе;

l воспроизводить нчlзвание своего населённого пункта, региона, страны;
l приводить примеры культурньтх объектов родного крzш, школьньD( традиций
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и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;
l различать объекты живой и неживой природы, объекты, создtlнные

человеком, и природные материчUIы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод,

семя), группы животньIх (насекомые, рыбы, птицы, звери);

l описывать на основе опорньtх слов наиболее распространённые в родном крае

дикорастущие и культурные растения, диких и домtlшних животньгх; сезонные явления в

рчвные времена года; деревья, кустарники, трzlвы; основные группы животньD( (насекомые,

рыбы, птицы, звери); вьцелять их наиболее существенные признilки;
I применятЬ правила ухода за комнатными растениями и домашними

животными;
l проводить, соблюдая прЕlвила безопасного труда, несложные групповые и

индивидуrrльные наблюдеЕия (в том числе за сезонными изменениями в природе своей

местностИ), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру возлуха) и

опыты под руководством учитеJUI;
l использоВать дJIя ответов на вопросы небольшие тексты о природе и

обществе;
l оценивать ситуации, раскрывalющие положительное и негативное отношение

к природе; правила поведения в быту, в общественньIх MecTtlx;

l соблюдать правила безопасности на уtебном месте школьника; во время

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бьrговьпли электроприборами;
l соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;
t соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода;
l соблюдать прatвила безопасного поведения в природе;

l с помощью взросльж (уtителtя, родителей) пользоваться электронным

дневником и электронными ресурсtlми школы.
2 клАсс
К концу обучения во 2 классе обучающийся наl"rится:
l нЕlходить Россию на карте мира, на карте России 

- 
Москву, своЙ РеГИОН И

его глtlвный город;
t узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, ГеРб,

флаг) и своего региона;
l проявлять уважение к семейньпл ценностям и традициям, традициям сВОегО

народа и других народов, государственным символtl]u России; соблюдать ПРtlВИЛа

нравственного поведения в социр{е и на природе;
I распознzlвать изr{енные объекты окружающего мира по их описаниЮ,

рисункам и фотографиям, рff}личать их в окружaющем мире;
. приводить примеры изrIенньгх традиций, обычаев и праздников наРОДОВ

родного крм; важньD( событий прошлого и настоящего родного края; трудовоЙ

деятельности и профессий жителей родного крчш;

l проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдеНИЯИ
опыты с природrыми объектЕlпdи, измереная;

l приводить примеры из)ченньгх взаимосвязей в природе, примеры,

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;
l описывать на основе предложенЕого плzша пли опорньD( слов изученные

культурные объекты (лостопримечательности родного KpEuI, музейные экспонаты);
l описывать на основе предложенного плана или опорньD( слов изученные

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;
" группировать изуtIенные объекты живой и неживой природы по предложенным

признfжilN,r;

I срЕlвниватьобъектыживойинехсавойприродынаосновевнепIнихпризнаков;
l ориентироваться на местности по местным природным признакаNr, СОЛНЦУ,

компасу;
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обществе
создавать по заданному плшrу развёрнрые выскatзывЕlния о природе и

использовать для отвотов на вопросы небольшие тексты о природе иl
обществе;

l соблюдать прЕlвила нрilвственного поведения в социуме и в природе,

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам природы,

проявления внимtlния, помощи людям, нуждающимся в ней;
l соблюдать прtlвила безопасного поведения в школе, прtlвила безопасного

поведения пассФкира нzвемного траIrспорта и метро;
l соблюдать режим дня и питalния;
l безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях

контролируемого доступав Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьньD(

сообществalх с помощью у{ителя в слrIае необходимости.
3 клАсс
К кончу обучения в 3 rcTlacce обlчающийся научится:
l различать государственную символику Российской Федерации (гимн, геРб,

флаг); проявJIять рaDкение к государственным символtlм России и своего региона;
l проявJIять ув:Dкение к семейным ценностям и традициям, традициям своего

народа и других народов; соблюдать прtlвила нравственIIого поведения в социуме;
l приводить примеры пtlмятников природы, культурных объектов И

достопримечательностей родного Kparl; столицы России, городов РФ с богатой историей И

культурой; российских центров декоративно-прикJIадного искусства; проявJIять интерес и

уважение к истории и культуре народов России;
l покilзывать на карте мира материки, из)ченные сц)Еtны мира;
l рtвличать расходы и доходы семейного бюджета;
l распознztвать изученные объекты природы по их описtlнию, рисункtlм и

фотографиям, различать их в окружЕlющем мире;
l проводить по предложенному плzlну или инструкции небольшие опыты с

природными объектал,lи с испоJьзованием простейшего лабораторного оборудования и
измерительньrх приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;

" группировать изrIенные объекты живой и неживой природы, проводить
простейшую классификацию;

. ср:lвнивать по задiшному количеству признaжов объекты живой и неживой
природы;

l описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления

природы, вьцеJIяя их существенные признаки и характерные свойства;
l использовать рzвличные источники информации о природе и обществе дJIя

поиска и извлечения информации, ответов на воrrросы;
l использовать знчlния о взtммосвязях в природе, связи человека и природы дJIя

объяснения простейших явлений и процессов в природе, оргЕlнизме человека;
l фиксировать результаты наблюдений, опьпной работы, в процессе

коллективной деятельности обобщать полrIенные результаты и делать выводы;
f создавать по заданному плану собственные развёрнутые выскчвывания о

природе, человеке и обществе, сопровождtul выступление иллюстрациями (презентацией);
l соблюдатьпрilвилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,

водного и авиатрarнспорта;
l соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к

двигательной активности и принципы здорового питания;
l соблюдатьосновыпрофилактикизаболевшlий;
f соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома;
t соблюдать правила нрЕlвственного поведения на природе;
l безопасно использовать персонiшьные дЕlнные в условиях контролируемого

l
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доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при
общении в мессенджерах.

4 KJIACс
К концу обуlения в 4 кпассе обуrшощийся наушrтся:
l проявлять рiDкение к семейньпrл ценностям и традициям, традициям сВоего

народа и других народов, государственным символчlм России; соблюдать прtlвила
нрЕlвственного поведения в социуN{е;

. показывать на физической карте изrIенные крупные географические объекты
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывttющие территорию России);

l покчвывать на исторической карте места изученньD( исторических собьrгий;
l находить место изrIенньD( собыгий на (шенте времени>;
t знать основные права и обязанности граждiшина Российской Федерации;
l соотносить изуIенные исторические события и исторических деятелей с

векzlп{и и периодЕlпilи истории России;
t рассказывать о государственньIх пр€вдникtlх России, наиболее вЕDкных

событиях истории России, наиболее известньIх российских исторических деятеJIях рЕtзных
периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;

l описывать на основе предложенного плtlна изученные объекты, вьцеляя их
существенные признчlки, в том числе государственную символику России и своего региона;

l проводить по предложенному/самостоятельно состilвленному плану или
вьцвинугому предположению несло}кные наблюдения, опыты с объектtlN,Iи природы с

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительньгх приборов,
следуя правилtlм безопасного труда;

. распознtlвать изгIенные объекты и явления живой и неживой природы по их
описанию, рисункап{ и фотографиям, рiвличать их в окружtlющем мире;

" группировать изrIенные объекты живой и неживой природы, сtlмостоятельно
выбирая признак дJIя группировки ; проводить простейшие классификации ;

l сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних
признаков и известньD( харaжтерньur свойств;

t использовать знzlния о взчlимосвязях в природе для объяснения простейших
явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонньD(
изменений в природе своей местности, причины смены природньпс зон);

l называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в
России и за рубежом (в пределах изуrенного);

l нalзывать экологические проблемы и опредеJIять пуtи их решения;
. создавать по заданному плilну собственные развёрнутые выскzu}ывания о

природе и обществе;
t использовать рtвличные источники информации для поиска и извлечения

информации, ответов на вопросы;
l соблюдать правила нрiшственного поведенияна природе;
] осознавать возможные последствия вредньтх привычек дJIя здоровья и жизни

человека;
l соблюдать прtlвила безопасного поведения при использовании объектов

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в теац)ах, кинотеатрах, торговьIх
центрzlх, парках и зончlх отдьIха, )л{реждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);

l соблюдать правила безопасного поведенияпри езде на велосипеде, счlмокате
и других средствtlх индивидуЕrльной мобильности;

" осуществJIять безопасный поиск образовательньD( ресурсов и верифицированной
информации в Интернете;

l соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронньD(
средств обучения.
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2.1,6. Основы релпгиозных культур п светской этики

рабочая програlvrма по предметной области (уlебному предмету) <основы

религиозньж культур и светской этики> на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатап{ освоения основной образовательной

прогрtlммы начtшьного общего образования, предстzlвленньD( в Федеральном

государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ

Минпросвещения России от З 1.05.2021 ]ф 286), а также Примерной программы воспитания.

ПрограллМа по преДметной области (уlебному предмеry) <основы религиозньIх
культур и светской этики> (дапее орксэ) вкJIючает пояснительнуЮ записку,

содержЕlние обl^rения, планируемые результаты освоения програ}rмы орксэ,
тематическое плtlнирование.

пояснительная записка отражает общие цели п задачи изуIения орксэ,
харЕжтерИстикУ психологических предпосьшок к его изrIению младшими школьникаIvlи,

место ОРКСЭ в структуре, уrебного плана.
ПланируеМые резулЬтаты освоения програпdмы орксЭ вкJIючtlют личностные,

метапредметные, предметные результаты за период обуrения. Здесь же предстtlвлен

переченЬ универсЕrльных учебньгх действий (ууД 
- познавательньIх, коммуникативньIх

и регулятивных, которые возможно формировать средствttп,lи предметной области
(учебногО предмета) косновЫ религиозньD( культур и светской этики)) с учётом возрастных
особенностей четверокJIассников.

Содержшrие обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаЮТСЯ

для обязательного изуIения в 4 классе начаrrьной школы.
В тематическом планировzlнии oTpuDKeHo прогрilммное содержzlние по Всем рiВДеЛаМ

(темам) курса; раскрывается харакТеристика ocHoBHbIx видов деятельноСТи об1^lшощихся

при изrIении той или иной темы.
пояснительная заппска
Предлагаемая рабочzlя прогрzlмма предстtlвляет собой рекомендацию дJIя пеДtгОгОВ,

школ (ФЗ (Об образовшrии в РФ> ч.7.2. ст. 12) и oTp€DKaeT вариilнт конкретизЕlIIии

требований Федераllьного государственного образовательного ст{rндарта начtшьногО

общего образовшrия (лалее - ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную
состtlвJIяющую ФГОС НОО. Представленное в Програlrлме планиров.lние явJIяется

примерным, и последовательность изrIения тематики по модуJIям ОРКСЭ мОЖеТ

варьироваться в соответствии с используемыми в школil( УМК, уrебниками по моДУJIяМ

ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из 1^rебньrх молулей по выбору <Основы
прtlвославной культурьш, <Основы ислtlN,Iской кульryры>>, <<Основы буллийской кУльтУРЫD,

кОсновы иулейской культуры), <<Основы религиозньD( культур народов России>>, кОснОВЫ
светской этики>. В соответствии с федершьным зtжоном выбор модуля осуществJIяется ПО

зЕ}явлению родителей (законньпr представителей) несовершеннолетних обуrающихСЯ.
Выбор установлен в ФЗ <Об образовzlнии в РФ> (ч. 2 ст. 87.).

Планuруемые резульmаmы освоения курса ОРКСЭ вкJIюч.lют результаты по
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов гIитываются
цели обуlения, требования, которые предстzlвлены в стандарте, и специфика содержания
каждого учебного модуJIя. Общие результаты содержат перечень личностньIх И

метапредметньIх достижений, которые приобретает каждый обучшощийся, независимо от
изгIаемого модуJIя. Поскольку предмет изrIается один год (4 класс), то все результаты
об1..rения предстilвляются за этот период. Щелью оРксЭ явJuIется формирование У
обучшощегося мотивации к осознtlнЕому нравственному поведению, ocHoBulHHoMy на
знании и ражении культурных и религиозньIх традиций многонационального народа
России, а также к диirлогу с представитеJIями других культур и мировоззрений.

Основньтми задачаil{и ОРКСЭ явJIяются:
знакомство обу"rающихся с основilIчlи православной, мусульмilнской,
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буллийской, иудейской кульryр, основап,lи мировьtх религиозньD( культур и светской этики

по выбору родителей (законньпl представителей);

рaLзвитие представлений обуrающихся о значении нрtlвственньtХ норм И

ценностей в жизни лиtшости, семьи, общества;

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морЕtли,

ранее полученныХ В начальноЙ школе, формирование ценностно-смысловой сферы

личностИ с учётоМ мировоззРенческиХ и культурНьтх особенностеЙ и потребностей семьи;

развитие способностей обуrающихся к общению В полиэтнишtой,

рrвномирОвоззренчеСкой И многоконфессионilлЬной среде на основе взtlимного увiDкения и

д"-о.а. основной методологический принцип реализации орксэ - культурологический
подход, способствующий формированию у младших школьников первоначЕrльньD(

представлений о культуре традиционньD( религий народов России (православия, ислама,

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на

конституlIионньгх прilвчlх, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской
Федерации.

Культурологическz}я напрЕlвленность предмета способствует РtВВИТИЮ У

обуrающихся представлений о HpilBcTBeHHbIx идеалах и ценностл( религиозньD( и светских
траличиЙ народоВ России, формировЕlнию ценностного отношения к социальной

реЕrльносТи, осознЕlнию роли буддизма, правослzlВия, ислапdа, иудаизма, светской этики в
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподtlванию предмета

орксЭ предполагаеТ орг{lнизациЮ коммуникативной деятельности обуrающихся,
требующей от них уIuения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её,

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные

вербальные средства передачи информации и рефлексии. .ЩеятельнОСТньй ПОДХОД,

основывающийся на принципе диtLпогичности, осуществJIяется в процессе активного вза-

имодейстВия обуrшОщихся, сотрудниЧества, обмена информацией, обсуждения разньD(
точек зрения и т. и.

Предпосьшкzlпdи усвоения младшими школьникчlп,lи соДержzlния курса явJIяются

психологические особенности детей, завершzlющих обуrение в начальной школе: интерес

к социа.гrьной жизни, rпобознательность, принятие Еlвторитета взрослого. Психологи
подчёркивilют естесТвенную открытость детей этого возраста, способность эмоционЕшьно

решировать на окружtlющую действитеJьность, остро реЕгировать KzlK на ДО-

брожелательность, отзывчивость, доброту других .lподей, тtж и на прОявление

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это стzlновится предпосьшКОЙ К

пониманию зtжонов существовЕlния в социуме и принятию их KzlK рукоВодСТВа К

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитыВать, что
младшие школьники с трудом усваивЕtют абстрактные философские сентенции, нРаВ-

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоционшlьНОЙ
стороне восприятия явлений социальной жизни, связанноЙ с проявлением или нарУшениеМ
нрtlвственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненньD( сиryаций, ДilюЩиХ
образцы нравственно ценного поведения.

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподtlв.lния учебньтх модулей по ocнoBtlM

религиозньгх культур не предусматривается подготовка обуlающихся к участию В

богослужениях, обl^rение религиозной практике в религиозной общине (письмо
Минобрнауки России от 22.08.2012 J\Ъ08-250 <О введении учебного курса ОРКСЭ)).

Темаmuческое rшанuрованuе вкJIючает нzввtlние рzвдела (темы) с укt}зiшие
количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы уrебного мОдуJUI,

характеристику основньIх видов деятельности )rчаrцихся, в том числе с учётом рабочей
прогрilпdмы воспитания, возможность использования по этой теме электронньD( (чифровьж)
образовательных ресурсов, явJulющихся уrебно-методическими материtшtlпdи в
электронном (чифровом) виде и реализующими дидiжтические возможности ИКТ,
содержание которьж соответствует зЕжонодательству об образовании.
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МесmО орксЭ в учебноt,t плане:орксЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34

ч.)
содержанпе предметной области (учебного предмета) (основы репигио3ных

культур и светской этпки>
Молуль <<Основы правоспавной rсультурьп>
россия - 

наrпа Родина. Введение в православную тр4дицию. Культура и религия.
во что верят православные христиане. .щобро и зло в прtlвославной традиции- Золотое

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. ,щолг и ответственность.

МилосерДие и сострадание. Православие в России. Православный xpaшr и другио святыни.

СимволиЧескиЙ язык праВослазноЙ культуры: христианСкое искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикJIаднОе искусство), православный календарь. Праздники.

Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонtulионtшьного и

многоконфессионilльного народа России.
Модуль <<Основы исламской кульryрыD
россия - Harrra Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия.

Пророк Мухаммад - образеш человека и rIитель нравственности в ислttмской традиции.

во чго верят мусульмане. ,щобро и зло в исламкой тр4диции. Нравственные основы ислап4а.

любовь к ближнему. отношение к труду. ,щолг и ответственность. Милосердие и

сострадание. Столпы ислама. обязанности мусульман. .щля чего построена и как устроена
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислаlr,t в России. Семья в исламе.

праздники ислilмских народов России: их происхождение и особенности проведения.

Искусство ислtlп{а.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационtLльного и

многоконфессионtlльного народа России.
Модуль <<Основы булдийской культурьп>
Россия - наrпа Родина. Введение в буллийскую духовную традицию. КУЛЬТУРа И

религия. Булла и его учение. Булдийские святыни. Буллы и бодхисатвы. Семья в

буллийской культуре и её ценности. Буллизм в России. Человек в булдиЙской картине мира.

Буллийские символы. Буллийские ритуt}лы. Буллийские святыни. Буддийские священЕые

сооружения. Буллийский хралл. Буддийский ка.гlендарь. Праздники в буддийской культуре.

Искусство в буллийской культуре.
любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационilльного и

многоконфессионilльного народа России.
Молуль <<Основы иулейской культуры)
Россия - Harrra Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. КУЛЬТУРа И

религия. Тора 
- 

глtlвнilя книга иудЕмзма. Классические тексты иудаизма. ПаТриаРХИ

еврейского народа. Пророки и праведники в иулейской культуре. Храпt В ЖиЗНИ ИУДееВ.

Назначение синzгоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской тралиuии. ИУДаИЗМ В

россии. Траличии иудаизма в повседневной жизни евреев. ответственное принятие

заповедей. Еврейский дом. Еврейский кi}лендарь: его устройство и особенности. Еврейские
прЕвдники: их история и традиции. Щенности семейной жизни в иудейской тралИUИИ.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональноГО И

многоконфессионilльного народа России.
Молуль <<Основы религиозньж культур шародов Россип>
россия 

- 
напrа Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России.

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, исл€ll\dа,

иудаизма, буллизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозньгх традициях
народов России. Щобро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозноЙ кУлЬТУРе.

Религия и морrrль. Нравственные заповеди христи€lнства, ислЕlI\,Iаэ иудulизма, бУДДИЗМа.

Обычаи и обрялы. Праздники и календари в религиD(. Семья, семейные ценности. ,ЩОЛГ,

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабьrх, взaимопомощь, социалЬные
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проблемы общества и отношение к ним рЕlзных религий.
Любовь и увФкение к Отечеству. Патриотизм многонационаJIьного и

многоконфессионilльного народа России.
Молуль <<Основы светской этпки>>

россия - 
наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна

из форм исторической папtяти. Образчы нравственности в культуре Отечества, в кУльТУРilХ

рд}ньD( народов России. Госуларство и мораль грФкданинц основной закон (КонтиryuИЯ) В

государстве как источник российской светской (гражланской) этики. Труловая морirль.

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственЕым в наше

время. Нравственные ценности, идеilлы, принципы морч}ли. Нормы морали. Семейные

ценностИ и этика семейньпс отношений. Этикет. Образование кiж HptlBcTBeHHtш норма.

Методы нравственного сtlмосовершенствования.
любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационtшьного и

многоконфессионzlльного народа России.

планируемые результаты освоения учебного предмета <(основы религио3ных
Iryльтур п светской этпкш) на уровне начаJIьttого общего образования

Л IIЧНОСТНЬIЕ Р ЕЗУЛ ЬТДТЫ
В результате изуIения предмета <основы религиозньгх культур и светской этики> в

4 классе у обуrающегося булуг сформировttны следующие личностные результаты:
понимать основы российской гражланской идентичности, испытыватЬ

чувство гордости за свою Родину;
формировать национальную и гражданскую сilпdоидентичность, осознаватЬ

свою этническую и национЕшьную принадлежность;
пониматЬ значение ГУIr{аНИСТИческиХ И демократИческиХ ценностньD(

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;
понимать значение нрilвственных норм. и ценностей как условиЯ жизнИ

личности, семьи, общества;
осознавать право граждчlнина РФ исповедовать любую традициОннУЮ

религию или не исповедовать никакой религии;
строить своё общение, совместную_ деятельность на основе пРаВИЛ

коммуникации: уN{ения договариваться, мирно рz*}решать конфликты, УВакаТЬ ДРУГОе

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеиЗМУ;

соотносить свои поступки с нрilвственными ценностями, IIринятыми В

российском обществе, проявJIять ракение к духовным 1радициям нароДоВ РОССИИ,

терпимость к предстiшителям рitзного вероисповедzlния;
строить своё поведение с уrётом нрчlвственных норм и прtlвил; проявJlятЬ В

повседIIевной жизни доброry, справедливость, доброжелательность в общении, желание
при необходимости прийти на помощь;

понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонрzlвственноЙ
культуре, стремиться tlнttлизировать своё поведение, избегать негативньD( поступкоВ и
действий, оскорбллощих других людей;

понимать необход,tмость бережного отношения к материzrльным и духовным
ценностям.

МЕТДП Р ЕД М ЕТ Н Ы Е Р Е ЗУЛ ЬТДТЫ :
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной

деятельности, поиска оптимtlльньrх средств их достижеIIия;
формировать уI!{ения плzшировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опредеJIять и
нulходить наиболее эффективные способы достижения результата, вносиТЬ
соответствующие коррективы в процесс их реtшизации на основе оценки и уrётахарактера
ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
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светской этике.
Регулятивные УУ.Щ:

проявJIять сill\4остоятельность, инициативность, оргtlнизовilнностЬ В

осуществлении уrебной деятельности и в KoHKpeTHbIx жи3ненньtх ситуациях;

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополуrия, предвидеть

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения;
проявJIять готовность измепять себя, оценивать свои поступки, ориеНТИРУЯСЬ

на нравсТвенные прzlвила и нормы современного российского общества; проявJUIть

способность к сознательному сtlN,Iоограничению в поведении;
анчшизировать ситуации, отрtDкающие примеры положительногО И

негативнОго отношения К окружаюЩему мирУ (природе, людям, предметам трудовой

деятельности);
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам,

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление

неспрaшедливости, жадности, нечестности, зла;

проявJIять высокий уровень познilвательной мотивации, интерес к преДмеТУ,

желЕlние больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этиКеТа.

Совместная деятельность:
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по ДелоВыМ

качествам, корректно выскiвывать свои пожелzlния к работе, спокойно принимать
замечания к своей работе, объективно их оценивать;

владеть уIuениями совместной деятельности : подчиняться, догОваРИВаТЬСЯ,

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;
готовить индивидуirльно, в парtlх, в группЕIх сообщения по изученнОМУ И

дополнительному материrLпу с иJIлюстративным материчrлом и видеопрезентацией.
П Р ЕДМЕТНЬI Е Р ЕЗУЛ ЬТДТЪI
Модуль <<Основы православной кульryрьu>
Предметные результаты обучения по модулю кОсновы прtlвославной культУры)

должны обеспечивать следующие достижения обуlающегося:
вырzDкать своими словztN,Iи первоначальное понимание сущности духоВногО

развития как осознанияи усвоения чело-
веком значимьIх для жизни представлений о себе, людях, окружающеЙ

действителъности;
вырiDкать своими словЕlI\{и понимtlние значимости нрzlвственнОгО

совершенствования и роли в этом личньIх усилий человека, приводить примеры;
вырiDкать понимание и принятие значения российских lтадиционньD(

духовньIх и HpaBcTBeHHbIx ценностей, духовнонравственной кульryры народов России,

российского общества как источника и основы духовного рчlзвития, нрчlвственного
совершенствовzlЕия;

рассказывать о HpaBcTBeHHbIx заповедях, нормах христианскоЙ морали, иХ

значении в выстрtlивtlнии отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;

раскрывать основное содержilние HpaBcTBeHHbIx категорий в православной
культуре, традиции (любовь, верц милосердие, прощение, покЕlяние, сострадание,
ответственность, посJIушtlние, грех как нарушение зtшоведей, борьба с грехом, спасение),
основное содержiшио и соотношение ветхозаветньrх ,Щесяти зaшоведей и Евангельских
заповедей Блаженств, христианского нрrlвственного идеала; объяснять (золотое прЕlвило
нрЕlвственности> в прчlвославной христианской традиции;

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

раскрывать своими словЕlпdи первоначальные предстчlвления о мировоззрении
(картине мира) в православии, вероrIении о Боге-Троице, Творении, человеке,
Богочеповеке Иисусе Христе как Спасителе, Щеркви;
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рассказывать о Священном Писании Щеркви -Библии 
(Ветхий Завет, НовыЙ

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святьD( и житиях СВЯТЬD(,

священнослужителях, богослужениях, молитвtlх, Таинствах (общее число Таинств, смысл

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастыряХ В

правослtlвной тралиции;

рассказывать о нtвначении и устройстве правослtlвного храма (собственнО

храпd, притвор, алтарь, иконы, иконостаС), нормах поведения в xptlп,le, общения с мирянаN,rи

и священнослужитеJIями;
рассказывать о прalвослilвньIх праa}дниках (не менее трёх, вкJIючtUI

Воскресение Христово и Рождество Христово), прilвослilвньD( постulх, нt}значении поста;

раскрывать основное содержание норм отношений в прtlвославнОй СеМЬе,

обязанноСтей И ответствеНностИ tшеноВ семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и
сёстрам, старшим по возрасту, предкtlм; правослчlвньпr семеЙньп< ценностеЙ;

распознавать христиaнскую символику, объяснять своими словtlN,Iи её СмЫСЛ

(православный крест) и значение в прulвославной культуре;

рассказьтRать о художественной культуре в прtlвославной традиции, Об

иконописи; вьцелять и объяснять особенности икон в сравнении с картин€lми;

излtгать основные исторические сведения о возникновении православной

религиозной траличии в России (Крещение Руси), своими словЕlпdи объяснять роль
tlрtlвослzlвия в стtlновлении культуры народов России, российской КУЛьТУРЫ И

государственности;
первоначЕIльный опыт поисковой, проектной деятельности по изучениЮ

прtlвославного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (хРаМЫ,

монастыри, святыни, п€lп,lятные и святые места), оформлению и преДстЕlвлениЮ её

результатов;
приводить примеры нрulвственных поступков, совершаемых с опорОЙ На

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю ycTulнoBкy личности, постУпаТЬ
согпасно своей совести;

выражать своими словtlми понимание свободы мировоззренческого выбора,
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимiшие

российского общества кiж многоэтничного и многорелигиозного (приволить примеРЫ),
понимzшие российского общенародного (общенационЕtльного, граждiшского) пац)иотизма,
любви к Отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничестВа
последователей традиционных религий;

нiLзывать традиционные религии в России (не менее трёх, цроме изуrаемОй),
народы России, для которьж традиционными религиями исторически явJIяются

прzlвославие, ислulм, буддизм, иудаизм;
выражать своими словtlми IIонимtlние человеческого достоинства, ценности

человеческой жизни в православной духовно-нрiшственноЙ культуре,1фадиции.
Молуль <<Основы исламской кульryрьп>
Предметные результаты освоения образовательной прогрaммы модуJlя кОсновы

исламской культурьD должны oTpaDKaTb сформированность уллений :

вырzDкать своими словап4и первоначальное понимilние сущности духовного
рЕввития кЕж осознания и усвоения человеком значимьtх дJIя жизни предстtlвлений о себе,
людях, окружaющей действительности;

вырtDкать своими слов{lNdи понимilние значимости нравственного
совершенствования и роли в этом личньD( усилий человека приводить примеры;

выражать понимание и принятие значения российских традиционньD(
духовных и нрtlвственных ценностей, духовнонравственной кульryры народов России,

российского общества как истоtIника и основы духовного развития, нрtlвственного
совершенствовulния;

расскiвывать о нравственньrх заповедях, Hopмilx ислtlп,lской религиозной
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морtlли, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общеЕии и

деятельности;
раскрывать основное содержание нравственных категориЙ в исламскоЙ

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость,

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, вьцержк4 достойное поведение,

стремление к знаниям);
первоначiLльный опьп осмысления и нравственноЙ оценки поступков,

поведения (своих и других людей) с позиций ислаллской этики;

раскрывать своими словчlп{и первоначiшьные представления о мировозЗреЕиИ

(картине мира) в ислаN{ской культуре, единобожии, вере и её основах;

расскtlзывать о Священном Коране и сунне 
- 

примерах из жизни пророка

мухаммада; о праведных предках, о ритуttльной практике в исламе (наrrлаз, ходж, пост,

закят, луа, зикр);

рассказывать о нiвначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормаХ

поведения в мечети, общения с верующими и служитеJIями ислама;

рассказывать о Ilрrвдникtlх в ислапdе (Ураза-бйрам, Курбш-байрам, Маулид);

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье,

обязанноСтей и ответственности tIленов семьи; норм отношений детей к отцу, матери,

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкчlпd; норм отношениЙ с дilльнимИ

родственник€lми, соседями; ислtlп,tских семейньтх ценностей;

распозн{lвать ислzlмскую символику, объяснять своими словаIuи её смысл И

охарtжтеризовать назначение ислzlNIского орнамента;

расскtlзывать о художественной культуре в ислаrrлскоЙ традиции,

религиозныХ напевах, ка-ltлиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной
атрибугике, одежде;

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской

религиозной траличии в России, своими слоВill\dи объяснять роль ислilпdа в ст€lновлении

культуры народов России, российской культуры и государственности;
первоначiшьный опыт поисковой, rrроектной деятельности по изrIениЮ

ислitNIскоГо исторического и культурного наследия в своей местIIости, регионе (мечети,

медресе, пtlш{ятные и святые места), оформлению и представлению её результатОВ;
приводить примеры HpaBcTBeHHbIx поступков, совершаемьIх с опоРОЙ На

этические нормы религиозной кульryры и внутреннюю установку личности посТУПаТЬ

согласно своей совести;
вырiIжать своими словzllч{и понимание свободы мировоззренческого выбОРа,

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисIIоведtlния; понимание

российского общества кtж многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеРы),
понимание российского общенародного (общенационаJIьного, гражданского) патриотиЗма,
любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничеСТВа
последователей традиционньD( религий;

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изуrаемой),
народы России, для которьж традиционными религиями исторически явJIяюТся

правослЕlвие, ислzll\d, буддизм, иудЕlизм;
выражать своими словillчlи понимание человеческого достоинства, ценноСтИ

человеческой жизни в ислull\dской духовнонравственной купьтуре, традиции.
Модуль <<Основы буллийской rсульryры>
Предметные результаты освоения образовательной процрzlпdмы модуJuI <<Основы

буллийской культуры> должны oTpiDKaTb сформированность умений:
выражать своими словtlми первоначальное понимание сущности духовного

рiввития как осознания и усвоения человеком значимьIх дJIя жизни предстчlвлениЙ о Себе,

людях, окружilющей действительности;
вырaDкать своими словами пониманио значимости нравственного
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Модуль <<Основы пулейской культурьD
Предметные результат", о"*о"""я образовательной программы модуля косновы

иудеЙской культуры) должны отражать сформировztнность уплений :

вырiDкать своими словilми первоначальное понимание сущносТи духовногО

рzlзвития как осознания и усвоения человеком значимьIх дJU{ жизни представлений о себе,

понимание значимости нравственного
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последователей традиционньD( религий;
нч1i}ывать 1радиционные религии в России (не менее трёх, кроме изl^rаеМОй),

народы России, для KoTopbD( традиционными религиями исторически являются
прЕlвослtlвие, ислtlм, буддизм, иудаизм;

вырчDкать своими словtlми понимание человеческого достоинства, ценнОСТИ

человеческой жизни в иудейской духовнонравственной культуре, традиции.
Модуль <<Основы религиозных культур народов Россиш>
Прелметные результаты освоения образовательной прогрilммы модуJIя кОСнОВЫ

религиозных культур народов России> должны отражать сформировzlнность Упlений:
вырiDкать своими словtlluи первоначальное понимание сущности духоВнОгО

рiввития как осознzlния и усвоения человеком значимьD( дJIя жизни предстzlвлений о себе,

JIюдях, окружающей действительности;
выражать своими словап{и понимание значимости нравственного

сЕlмосовершенствования и роли в этом личньtх усилий человекъ приводить примеры;
выражать понимание и принятие значения российских традиционньD(

духовньIх и HpaBcTBeHHbIx ценностей, духовнонравственной кульryры нароДОВ РОССИИ,

российского общества как источника и основы духовного развития, нрzlвственнОгО

совершенствовчlния;

рассказывать о нравственных зЕшоведях, нормах морttли в традиционньD(

религиях России (православие, исл€ll\d, буддизм, иудаизм), их значении в высТРаИВании

отношений в семье, между людьми;

раскрывать основное содержание нравственных категориЙ (долг, свобоДа,

ответственность, милосердие, забота о слабьтх, взаимопомощь) в религиозной кУлЬТУРе

народов России (православии, ислilме, буддизме, иудмзме); объяснять (золотое прilвило
нравственности)) в религиозньD( традициях;

соотносить нравственные формы поведения с нрaвственными норМами,

заповедями в традиционньD( религиях народов России;

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении
(картине мира) в вероучении прЕtвославия, ислаN{а, буддизма, иудаизма; об основателях

религий;
рассказывать о священньIх писаниях ]фадиционньD( религий народов России

(Библия, Коршt, Трипитака 1Гшrлжчп), Танах), хрчlнитеJIл( предания и служиТеJIях

религиозного культа(священники, муллы, лчlмы, раввины), религиозньrх обрядах, риТУtшtlх,
обьrчаях (|-2 примера);

расскiLзывать о нtвначении и устройстве священньD( сооружений (храмов)
традиционньD( религий народов России, основньIх Hopмzrx поведения в xpalмtlx, общения с

верующими;

расскzlзывать о религиозньD( календарях и прtвдника( традиционньD( религий
народов России (православия,ислаNIа, буддизма, иудtмзма, не менее одного религиозного
праздника каждой традиции);

раскрывать основное содержzшие норм отношений в религиозной семье
(православие, ислЕlп,l, буддизм, иудаизм), обцее предст:lвление о семейньrх ценностях в
традиционньIх религаях народов России; понимание отношения к труду, )п{ению В

традиционньж религиях народов России;
распознчlвать религиозную символику традиционньж религий народов

России (православия, исл€ll\dа, буддизма, иудЕlизма минимально по одному символу),
объяснять своими словilN,Iи её значение в религиозной культуре;

расскtвывать о художественной культуре rфадиционньD( религий нароДов
России (православЕые иконы, исл€lN{ская каллиграфия, буддиiаская тiшкопись); глzlвньD(

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозньD( текстов, музыки или
звуковой среды);
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излiгать основные исторические сведения о роли традициоНньтх религий В

стirновлениИ культурЫ народов России, российского общества, российской
государственности;

-первоIIачшlьный 
опыт поисковой, проектной деятельности по изучеЕию

исторического и культурного наследия традиционньD( религий народов России в своей

местности, р"."о"" (хрЙы, монастыри, святыни, пilпdятные и святые места), оформлению

и представлению её результатов;
приводитЬ примеры нравственньrх поступков, совершаемьD( с опорои на

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку лиtIности поступать

согласно своей совести;
выражать своими словzlпdи понимЕшие свободы мировоззРенческогО выбора,

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедiшия; понимание

российского общества кtж многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры),

,ron"r*"e российского общенародного (общеначионального, гражданского) пац)иотизма,

любви к отечеству, нашей общей Родине 
- 

России; tIриводить примеры сотрудничества

последователей тралиционньIх религий;
нrвывать традиционные религии в России, народы России, дJIя KoTopbD(

традиционными религиями исторически явJIяются правослutвие, ислzlNI, буддизм, иудilизм;

выражать своими словtlми понимание человеческого достоинства, ценности
человеческой жизни в традиционньD( религиях народов России.

Модуль <<Основы светской этики>
Предметные результаты освоения образовательной програNrмы модуJU{ <основы

светскоЙ этики>> должны oTpuDKaTb сфор- мированность умений:
выражать своими словzlN,lи первоначальное понимание сущносТи духовногО

рiввития как осознания и усвоения человеком значимьIх дlя жизни предстilвлений о себе,

JIюдях, окружilющей действительности;
выражать своими словilми понимilние знаtммости нрtlвственного

сzlп{осовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;

выражать понимtlние и принятие значения российскиХ традиционньD(

ДуховньIх и нравственных ценностей, Духовнонравственной кульryры народов России,

российского общества как источника и основы духовного развития, нрalвственного

совершеЕствовiшия;
рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеПринrIтьD(

в российском обществе нормах морали, отношений и поведения .lподей, ocHoBtlHHbD( на

российскИх традициоЕньIх духовньIх ценностях, конституционньIх прulвi}х, свободах и

обязанностях человека и граждilнина в России;

раскрывать основное содержание нрiшственньIх категориЙ российскоЙ
светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и

достоинствО человеческоЙ жизни, взЕlимоуважение, вера в добро, человеколюбие,

милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском
обществе; объяснять ((золотое прЕtвило нрilвственности));

высказывать суждения оценоIшого харtжтера о значении нравственности В

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение рtвличать нравственные

Еормы и нормы этикета, приводить примеры;
первоначальный опыт осмысления и нравственноЙ оценки поступков,

поведениЯ (своиХ и другиХ людей) с позициЙ российской светской (граманской) этики;

раскрывать своими словzlми первоначirльные предстilвления об основньтх

ЕормаХ российскоЙ светскоЙ (гражданской) этики: любовь к Родине, российский
патриотизм и гражданственность, защита отечества; увiDкение памяти предков,

исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского
общества; уважение чести, достоиIIства, доброго имени любого человека; любовь к при-

роде, забота о животньD(, охрана окружающей среды;
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расскzвывать о прtвдникttх как одной из форм исторической памяТи народа,

общества; российских праздника< (госуларственные, народные, религиозные, семейные

прЕlздникИ); российСких государственньIХ прчlздниках, иХ истории и традициях (не менее

трёх), религиозньD( прtвдниках (не менее двух разньD( традиционньtх религий народов

россии), прiвдникчrх в своём регионе (не менее одного), о роли семейньrх праздников в

жизни человека, семьи;

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на

основе российских традиционньD( духовньD( ценностей (семья мужчины и

женщинЫ на основе взаимноЙ любви дIя совместной жизни, рождения и воспитания детей;

любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждtlющихся в помощи

родитеJUш; уважение старших по возрастУ, предков); российских традиционньD( семейньrх

ценностей;
распознчlвать российскую государственную символику, символИку своегО

региона, объяснять её значение; вырzDкать уважение российской госуларственности,
зilконов в российском обществе, законньIх интересов и прав людей, согрiDкдан;

рассказывать о трудовой морilли, HpilBcTBeHHbж традициях трудовоЙ

деятельнОсти, предПринимательства в России; вырarкать нрtlвственную ориентацию на

трудолюбие, честньй труд, увЕDкение к труду, трудящимся, результатаNd ТРУДа;

рассказывать о российских культурньж и природньD( пzlп{ятникtlх, о

культурньrх и природньж достопримечательностях своего региона;
раскрывать основное содержание российской светской (гражланской) этикИ

на примерах образчов нрulвственности, российской гражланственности и патриотизма в

истории России;
объяснять своими словilми роль светской (граждшlской) этики в становлениИ

российской госуларственности;
первоначапьный опыт поисковой, проеIсгной деятельности по изучениЮ

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей

местности, регионе, оформлению и предстaвлению её результатов;
приводитЬ примеры нравственных поступков, совершаемьD( с опорой на

этические нормы российской светской (гражланской) этики и внутреннюю установку
личности поступать согпасно своей совести;

выракать своими слоВаIчlи понимание свободы мировоззренческогО выборЦ

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приволить приМеРЫ),

понимzш{ие российского общенародного (общеначионalльного, гражданского) пац)иотизма,
любви к отечеству, нашей общей Родине - 

России; приводить примеры сотрудничества
последователей традиционньD( религий;

называть традиционные религии в России, народы России, для KoToPbD(

традиционными реJIигиями исторически явJIяются правослtвие, ислulпd, буддизм, иУДаИЗМ;

вырzDкать своими словчlми понимilние человеческого достоинства, ценНОСТИ

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике.

2.1.7 . Изобразительное пскусство

Рабочая програп,rма по изобразительному искусству на уровне начального обЩегО

образования составлена на основе кТребований к результатам освоения основной образова-
тельной програN,lмы)), представленных в Федеральном государственном образователЬнОм
стандарте начаJIьного общего образования.

Содержание прогрzlп{мы распределено по модуJIям с уrётом проверяемьD(

требований к результатаI\,l освоения уrебного предмета, выносимым на промежуtочнУЮ
аттестацию.

пояснительная записка
Щель преподilвzlниrt пред\,rета <Изобразительное искусство)) состоит в формироВulнии
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художестВенной культуры гIащихся, рzввитии художестВенЕо-обрiвIIого мышления и

эстетического отношения к явлениям действительности пугём освоеЕия начiLльньIх основ

художестВенньIХ знаний, УI!{еНИЙ, навыков и рtlзвития творческого потенциurла учащихся.
преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры rIащихся,

формирование ilктивной эстетической позиции по отношению к действительности и

произведениrIм искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в

жизни людей.
СодержаНие предмета охватывает все основные вида визуЕ}льно-пространственньD(

искусств (собственно изобразительньD(): начальные основы графики, живописи и

скульптуры, декоративно-прикJIадные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн,

особое внимание уделено развитию эстетического восприятиЯ пРИрОДЫ, ВОСПРИЯТИЮ

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному вос-

приятию предметно-бытовой культуры.,щля учащихся начальной школы большое значение

также имеет восприятие произведений детского творчества, умеЕие обсуждать и

анчrлизировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественньIх

средстВ выра3ительности, соответствия уIебной з4дачи, поставленноЙ rIителем. Такая

рефлексия детского творчества имеет позитивный обуrающий характер.

важнейшей задачей явJuIется формирование tlктивного, ценностного отношения к

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном

искусстве, в национt}льньIх образах предметно-материальной и пространственной среды, в

понимании красоты чоловека.
учебные темы, связанные с восприятием, моryт быть решlизованы как отдельные

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической

i"ор"""*ой работы (при сохранении 1^rебного времени на восприятио произведений

искусства и эстетического наблюдения окружilющей действительности).
На занятиях учапIиеся знакомятся с многообразием видов художественной

деятельности и технически достуIIным рчвнообрzвием художестВенньIХ материiIлов.

практическая хуdонсесmвенно-mворческая dеяmельносmь занltfuIаеm прuорumеmное

просmранСmво учебно2о временu. Прu опоре на воспрuяmuе произведений искусства

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач.
Рабочая прогрчlNIма rIитывает психолого-возрастные особенности рzввития детой

7-|0 лет, прИ этоМ содержанИе занятиЙ может быть адаптировtlно с уrётом
индивиду€LльньIХ качестВ обучаrощихся, как дJIя детей, проявJIяющих вьцающиеся

способности, так и длядетей-инвztлидов и детей с ОВЗ.
В урочное времЯ деятельнОсть обуrающихся организуется кЕж в индивидуЕIльном,

тiж и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудниЧества В

художественной деятельности.
место учебпого предмета <<изобразительное пскусство>> в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

начz}льного обцего образования 1"rебный предмет кизобразительное искусство) входит в

предметнУю областЬ <ИскусстВо)) и явJIяется обязательным для изr{ения. Содержание
предмета <изобразительное искусство> структурировzlно rсzlrс система тематических
модулеЙ и входиТ в уrебный план 1-4 кJIассов прогрtlNIмы начального общего образования
в объёме 1 ч одного уrебного часа в неделю. Изуrение содержания всех модулей в 1--4
кJIассах обязательно.

при этом предусматривается возможность реализации этого курсапри вьцелении на

его изучение двух уrебньтх часов в неделю за счёт вариативной части уrебного плаЕа,

определяемой уrастникчlN,lи образовательного процесса. При этом предполагается не

увеличение коJIичества тем для изучения, а увеличеЕие времени на практическую
художественную деятельность. Это способствует качеству обl^rения и достижению более
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высокогО уровнЯ KEIK предМетных, TtlK и личностных и метЕшредметньIх результатов
обуrения.

общее число часов, отведённьrх на изуIение учебного предмета кизобразительное

искусство)), - 135 ч (один час в неделю в каждом классе).
1 класс-ЗЗ ч,2 класс -З4 ч,3 класс -З4 ч,4 класс -34ч,
содержание учебного предмета <<изобразительное искусство)>
1КЛАСС (33 ч)

Молуль <Срафпка>
Расположение изобрarкония на листе. Выбор вертикальЕого или горизонтtIльного

формата листа в зависимости от содержания изображения.
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материzrлы дJIя линейного

рисунка и их особенности. Приёмы рисовtlния линией.
Рисование с натуры: разные листья и их форма.
представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения

соотношения частей целого (на основе рисунков животньпr).
Графическое пятно (ахроматическое) и предстilвление о силуэте. Формирование

нtlвыка видения целостности. Щельная форма и её части.
Молуль <<Живопись>>

Щветкак одно из глЕlвньIх средстВ выражения в изобразительном искусстве. Навыки

работы гуашью в условиях урока. Краски (суашьD, кисти, брлага цветная и белая.

Три ocHoBHbD( цвета. Дссоциативные представления, связЕtнные с кахдым цветом.
Навыки смешения красок и получение нового цвета.

Эмоциональная вщрtвительность цвета способы вырtIжение настроения в

изображаемом сюжете.
Живописное изображение разньж цветкоВ по предстtlвлению и восприJIтию.

развитие навыков работы ryашью. Эмоциона_пьная выразительность цвета.
Тематическая композиция <Временагода). Контрастные цветовые состояния времён

года. Живопись (гуашь), аппликацияили смешаннм техника.
Техника монотипии. Прелставления о симметрии. Развитие вообраtсения.

Молуль <<Сrсульптуро>
изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; доцечка, стек, тряпочка.

лепка зверушек из цельной формы (черепаlrrкио ёжика, зайчикао птиtIки и др.).

Приёмы вытягивzlния, вдавливания, сгибания, скрrrивания.
Лепка игрушки, характерной дJIя одного из наиболее известIIьIх народньD(

художестВенньIХ промыслОв (дымковскilя или каргопольскttя игрушка или по выбору

учителя с учётом местных промыслов).
Бумажная пластика. Овладение первичными приёма.пли надрезания, зuжрrlивания,

скJIадывчlния.
Объёмная iшпликация из бумаги и картона.
Модуль <<Щекоративно-прикладное искусствоD
узоры в природе. Наб;подение узоров в живой природе (в усповиях урока на основе

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.
Дссоциативное сопостzlвление с орнill\dентЕlми в предметах декоративно-прикJIаДНОГО
искусства.

Узоры и орнап,rенты, создаваемые людьми, и разнообрiвие их видов. ОрнаluеНТЫ

геометрические и растительные. ,Щекоративнttя композиция в круге или в полосе.
Прелставления о симмец)ии и наблюдение её в природе. Последовательное ВеДеНИе

работы над изображением бабочки по предстtlвлению, использовzlние линии симметрии ПРИ

составлении узора крыльев.
Орнаtuент, характерньй для игрушек одного из нш,Iболее известньIх народньD(

художественtlьIх промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору

гIитеJIя с уrётом MecTHbIx промыслов).
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,ЩизайН предмета: изготовление нарядной упаковки пугём скJIадывания бупlаги и

zшпликации.
ОригамИ - созданИе игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги.

Молуль <сАрхитеrсгура>
наблюдение разнообразных архитектурньD( зданий в окружающем мире (по

фотографиям), обсуждение особенностей и cocTaBнblx частей зданий.
освоение приёмоВ конструиРовЕlниЯ из бумагИ. Складывание объёмных простьD(

геометрических тел. Овладение приёмаIчtи скJIеивания, надрезчlния и вырезания детшlей;
использование приёма симметрии.

Макетирование (ипи аппликация) пространственной среды скtвочItого города из

бумаги, картона или пластилина.
Молуль <<Восприятие произведений искусствD)
восприятие произведений детского творчества. Обсужление сюжетного и

эмоционального содержЕlния детских работ.
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи

набrподения (установки).
РассматрИвание иллюстраций детской книги на основе содержательньIх установок

учителя в соответствии с изуrаемой темой.
Знакомство с картиной, в которой ярко выракено эмоциональное соСтояние, ИЛИ С

картиной, нzшисчlнной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля
и другие по выбору учителя).

Художник и зритель. освоение зрительских умений на основе полуIаемьж знаний и

творческих прчжтических задаЧ - устаноВок набrподения. Ассоциации из личного опыта

учащихся и оценка эмоционального содержtшия произведений.
Молуль <tАзбука цифровой графикп>
ФотографИрование мелких детшlей природы, вырФкение ярких зрительных

впечатлений.
Обсуждение В условияХ урока rIеническиХ фотографий, соответствующих

изуrаемой теме.
2 КЛАСС (3а ч)
Модуль <<Графика>
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линеЙНОГО

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.
Пастель и мелки особенности и вырiвительные свойства графичеСКИХ

материапов, приёмы работы.
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа:

сryщение, разброс, доминантц рttвновесие, спокойствие и движение.
Пропорuии - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков

видения пропорчий. ýьцазительные свойства пропорчий (на основе рисунков птиц).
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бУмагИ.

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные чаСТИ

предметц тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматриватЬ И

анirлизировать форму натурного предмета.
Графический рисунок животного с активным выражением его харiжтеРа.

Аналитическое рассматривание графических произведений анимЕшистического жанра.
Моryль <<Живопись>>

Щвета основные и составные. Развитие навыков смешивilния красок и получеНИЯ
нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный харжтер ма:}ков и движениЙ кистью.
Пастозное, плотное и прозрачное нtшесение краски.

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью.

Щвет тёплый и холодньй - цветовой контраст.
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щвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью
тёмной краскИ и осветлеНие цвета. ЭмоциональнчUI выразительность цветовьIх состояний и

отношений.
L{BST открытьй звонкий И пригrryшённый, тихий. Эмоциональная

вырЕвительность цвета.
Изображение природы (моря) в разньIх KoHTpacTHbD( состоянаях погОДЫ И

соответствующих цветовьгх состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - 
по

выбору у-.rителя). Произведе ния И. К. Айвазовского.
Изображение сквочного персонажа с ярко вырuDкенным харtжтером (обРаЗ МУЖСКОЙ

или женский).
Модуль <<Скульпryро>
Лепка из пластилины или глины игрушки 

- 
сказочного животного по MoTиBzlI\{

выбршлного художественного народного промысла (филимоновскztя игрушка, дьплковский
петух, каргопольский Полкчtн и другие по выбору yIитеJIя с 1^rётом местньtх промЫСЛОВ).

Способ лепки в соответствии с традициями промысла.
Лепка животньD( (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной

пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобрtвовzшие и ДобавЛеНИе

дgгшlей.
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина ТЯЖёЛОЙ,

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы.
Модуль <<fl екоративно-прикладное искусство)>
наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки,

паугинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопостtlвление с орнtlментЕlми в преДМеТаХ

декоративно-прикJIадного искусства (кружево, вышивкц ювелирные изделия и др.).
Рисунок геометрического opнaшreнTa кружева ипи вышивки.

.Щекоративнtц композиция. Ритм пятен в декоративной агrпликации.
Поделки из подрrIньж нехудожественньtх материirлов.

.Щекоративные изображения животньIх в игрушкz}х народньD( промыслов;

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору r{ителя с

уrётом местньгх художественньIх промыспов).

,Щекор одежды человека. Разнообразие украшений. Траличионные наРОДНЫе

женские и мужские ).краrrrения. Назначение украпrений и их роль в жизни лЮДеЙ.

Молуль <сАрхитекryро>
конструирование из буплаги. Приёмы работы с полосой бумаги, рtr}ные варианты

скJIадывания, зtlкручивания, надрезzlния. Макетировtlние простр{lнства детскоЙ ПЛОЩаДКИ.

Построение иtрового скi}зочного города из брлаги (на основе свора!мВаНИЯ
геометрических тел 

- 
парЕIJIлелепипедов разной высоты, цилиндров с прореЗЯМИ И

наклейками); завивilние, скрrIивание и скJIадывание полоски брлаги (наПРИМеР,

гармошкой).
Образ здания. Папrятники отечественной или западноевропейской архитеIсгУРы С

ярко вырa;кенным характером здания. Рисунок дома дJIя доброго или злого сказоЧнОГО

персонtDка (ил.гlюстрачия скilзки по выбору 1^lителя).
Модуль <<Восприятие произведений пскусетвD>
Восприятие rrроизведений детского творчества. Обсуждение сюжетного И

эмоционiшьЕого содержания детских работ.
Художественное наблюдение природы и красивьIх природньD( детаrrей, анiшиз их

конструкции и эмоционirльного воздействия. Сопоставление их с рукотворными
произведениями.

Восприятие орнtlпilентальньD( произведений прикладного искусства (кружево, шитЬё,

резьбаиросписьидр.).
Восприятие произведений живописи с Ежтивным вырЕDкением цветового состояния

в природе. ПроизведенияИ. И. Левитана, А.И. Куинджи, Н. П. Крымова.
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восприятие произведений анимttлистического жанра в графике (произведения В. В.
Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульпryре (произведения В. В. Ватагина). НабЛЮДеНИе

животньD( с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики.
Модуль <Азбука цифровой графикп>
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 прогрtlмме Paint.
освоение инструIuеНтов традиционного рисовчlния (карандаш, кисточка, ластик,

зrLливка и др.) в прогрttп{ме Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).

Освоение инсцр[ентов традиционного рисовtlЕия в програJчrме Paint на оснОВе ТеМЫ

кТёпльй и холодный цвета> (например, <Горящий костёр в синеЙ ночи)), <ПеРО ЖаР-

птицьD) и др.).
ХуложесТвеннчlя фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. ,Щоминанта.

Обсужление в условиях урока ученических фотографий, соответствующих и3rIаемой теме.

3 КЛАСС (3а ч)
Молуль <<Графика>
Эскизы обложки и илJIюстраций к детской книге скtвок (сказка по выборУ). РИСУНОК

буквицы. Макет книги_игрушки. Совмещение изображения и текста. РасполОжение

иллюстраций и текста на ршвороте книги.
поздравительнtlя открытка. Открытка-пожелание. Компо3иция открытки:

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или Ешпликация.

эскиз плtжата или афиши. Совмещение шрифта и изображения. особенности
композиции плаката.

Графические зарисовки карандашами по пtlмяти или на основе наб.шОДеНИЙ И

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.
Тршrспорт в городе. Рисунки реальньIх или фантастических мilшин.
изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей

лица.
Эскиз маски цlя маскарада: изображение лица 

- 
масш{ персонtDка с яркО

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.
Модуль <<]Кивопись>>

Создание сюжетной композиции <В цирке), использование гуzlши или карaШДаШа И

акварели (по паlrляти и предстiшлению).
Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) дJIя cпeKTaKJUI СО

ска.}очным сюжетом (сказка по выбору).
Тематическая композиция кПраздник в городе). Гуапrь по цветной бУмаге,

возможЕо совмещение с наклейкап4и в виде коJIлФкаили tшпликации.
Натюрморт из простьIх предметов с натуры или по предстЕlвлению. <Натюрморт-

автопортрет)) из предметов, харtжтеризующих личность rIеника.
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор ДлЯ

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей лшrдшафта (лес

или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении.
Портрет человека по пallvlяти и предстilвлению с опорой на натуру. Выражение в

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованиеМ
вырЕвительньD( возможностей композиционного размещения в плоскости листа
особенностей пропорций и мимики JIица, харiжтера цветового решения, сильного иJIи

мягкого контраста, вкJIючениII в композицию дополЕительных предметов.
Молуль <<Сцульпryра>
Создание игрушки из подрrIного нехудожествеIIного MaTepиaJlra, придание еЙ

одушевлённого образа (добавления детitлей лепньur иJIи из брtаги, ниток или ДрУгих
материалов).
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лепка скilзочного персонtDка на основе сюжета известной сказки или создание этого
персонажа путём бумагопластики.

освоение зншrиЙ о видчD( скульптуры (по н:lзначению) и жанрalх скульптуры (по

сюжету изображения).
лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре.

работа с пластилином или глиной.
Молуль <<Щекоратпвно-прикпадное искусство>}
приёмы исполнения орнап,rентов и выполнение эскизов )rкраrпения посуды из дерева

и глинЫ в традицИях народНьж худоЖественньD( промыслов Хохломы и Гжели (или в

традициях других промыслов по выбору учителя).
эскизы орнаментов дJIя росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создiшие орнап,rента

при помощи печаток или штzlN,lпов.

ЭскизЫ opнaмeнTa дJIя росписи платка: симметрия или асимметрия построениJI

композиции, статика и динап{ика узора, ритмическио чередования мотивов, наличие

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривtlние пtlвловопос4дских плаТКОВ.

Проектировilние (эскизы) декоративньD( украrпений в городе: ажурные ограды,

украrпения фонарей, скамеек, киосков, подст{lвок для цветов и др.
Модуль <tАрхитекryро>
зарисовки исторических пilп,lятников и архитектурньгх достопримечательностеи

города или села. Работа по наб.шоДениЮ и по пtlмяти, на основе использовtlния фотографий
и образньп< предстtrвлений.

Проектирование садово-паркового прострtlнства на плоскости (аппликациЯ, КОлЛаЖ)

или В виде макета с использованием брлаги, картона, пенопласта и других подр}чньж
материЕlлов.

графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно кобраз моего
города>) (села) в виде коллектиВной работЫ (композиЦионнilя склейка-апплик:IIIиJI рисунков
зданий и других элементов городского пространства, выполнеЕньD( индивидУа-ТlЬНО).

Молуль <<Восприятие произведений пскусствD)
Иллюстрации в детских книгtlх и дизайн детской книги. РассматрИвание И

обсужление иллюстраций известньD( российских иллюстраторов детских книг.
восприятие объектов окрркtlющего мира 

- 
архитектура, улицы города или села.

Паrчrятники архитектуры и архитектУрные достопримечательности (по выбору 1.T ителя), их
значение в современном мире.

Виртушlьное путешествие: пtlмятники архитектуры в Москве и Санкт-ПеТеРбУРГе
(обзор пЕlпdятников по выбору 1^rителя).

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные мУЗеи:

Госуларственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, ГосуларственныЙ
Русский музей, Госуларственный музей изобразительньD( искусств имени А. С. Пушкина.
Экскурсии в местные художественные музеи п гiLлереи. Виртуальные экскурсии В

знtlпdенитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев 
- 

за учителем). Осознание
значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как
событие; интерес к коJIлекции музея и искусству в целом.

Знания о вид€rх прострtlнственньD( искусств: виды опредеJIяются по нiвначению
произведений в жизни людей.

Жанры в изобразитеJьном искусстве 
- 

в живописи, графике, скульптуре 
-

опредеJIяются предметом изображения; ктlассификация и срilвнение содержания
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.).

Представления о произведенил( крупнейших отечественньD( художникоВ-
пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И.
Куинджи, И. К. Айвазовского и др.

Прелставления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И.
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др.
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Модуль <Азбука чифровой графикш>
ПостроенИе в графическом редакторе рt}зличЕьш по эмоционiLльному восприятию

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), рt}зные нtшравления и ритмы
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен

(геометриЧескиХ фи.ур) могуГ быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.

В графическом редакторе создание рисунка элемента opнztмeнTa (паттерна), егО

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотzlпdи вокруг оси рисунка, и

создание орнамента, в осново которого раппорт. Вариативное создание opHttI\4eHToB на

основе одного и того же элемента.
Изображение и изуIение мимики лица в програN{ме Paint (или другом графическом

редакторе).
Совмещение с 1rомощьЮ графического редактора векторного изображения,

фотографии и шрифта для создания плzката или поздрчlвительной открытки.
редактирование фотографий в программе picture Manager: изменение яркости,

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение.
Вирryа;lьНые путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по

выбору учителя).
4 КЛАСС (34 ч)
Модуль <<Графика>
правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение piвMepa изображения по

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонt}пьного контрастов.

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры,
передача движениЯ фиryрЫ на плоскости листа: бег, ходьба, сидящuul и стоящitя фигуры.

графическое изображение героев былин, древних пегенд, ckiu}ok и сказаний разньD(
народов.

изображение города - 
тематическulя графическчu композиция:' использование

карандапrа, мелков, фломастеров (смешанная техника).
Молуль <<JКивоппсь>>

Красота природы рЕвньIх кJIиматичоских зон, создzшие пейзажньТХ кОМПОЗИЦИЙ

(горный, степной, среднерусский ландшафт).
портретные изображения человека по предстЕlвлению и наблюдению с рЕвным

содержанием: женскийплп мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по
предстЕtвлению (из выбранной культурной эпохи).

тематические многофигурные композиции: коллективно создtlнные пitнно-

аппликацИи из индИвидуЕrпьнЬж рисункОв и вырезанныХ персонажей на темы праздников

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкаNl и легендilпd.

Модуль <<Скульптурш>
Знакомство со скульптурными ПZlпilятникЕlми героям и мемориirльными комплексtlNIи.

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилиноМ или ГЛИНОЙ.

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.
Модуль <<Щекоративно-прик.падЕое искусство>
Орнаменты разньж народов. Подчинённость орнalhdента форме и нi}значениЮ

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символоВ и
изобразительных мотивов в opнaш{eнTilx разньIх народов. Орнаменты в архитекТУРе, На

тканях, одежде, предметах быта и др.
Мотивы и назначение русских народньD( opHaNIeHToB. ,Щеревянная резьба и роспиСЬ,

yкpalrleниe наличников и других элементов избы, вышивка, декор головньtх уборов и дР.
Орнаментальное украшение кtrпленной архитектуры в пilмятIlикi}х русскоЙ культУРЫ,

кtll\ilенная резьба, росписи стен, изрitзцы.
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды рt}зньгх сословиЙ, СВЯЗЬ
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украIпения костюма мужчины с родом его зtlнятий.
женский и мlrкской костюмы в традициях рz}зньж народов. Своеобразие одежды

pi}ЗHbIx эпох и культур.
Молуль <<Архитекryро>
Конструкчия традиционньD( народньD( жилищ, их связь с окружilющей природой:

дома из дерева, глины, кап,rня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение

традиционньD( жилищ.
Деревянная изба, её конструкция и декор. Молелирование избы из б}маги или

изображение Еа плоскости в технике аrrпликации её фасада и традиционного декора.

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декораТивногО В

архитектУре традиЦионного жилого деровянного дома. Разные виды изб и надворньIх

построек.
Конструкшия и изобрiDкение здания кzlпdенного собора: свод, нефы, ЗzlКОМаРЫ, ГЛаВа,

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурнitя

доминанта.
ТраличиИ архитектурной конструкции xpzlMoBblx построек pi}ЗHbIx народов.

Изображенио типи(шой конструкции зданий: древнегреческий xpzlNt, готический или

романский собор, мечеть, пЕгода.
освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города.

крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в оргulнизации

города, жизнь в городе.
ПониманИе значения дJlя современных rподей сохранения культурного наследI,IJI.

Модуль <<Воспрпятие произведений искусствD)
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова,

к. д. Коровина, д. Г. Венецианов4 А. п. Рябушкина,И. Я. Билибина на темы истории и

традиций русской отечественной культуры.
примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи,

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя).
Паrr,rятникИ древнеруСского каменного зодчества: Московский Кремль,

новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местньfх

архитектУрньIХ комплексоВ; В ТОм числе монастырских). Паlчrятники русского деревянного
зодчества. Архитекryрный комплекс на острове Кижи.

Художественнч}я культура рiLзньIх эпох и народов. Представления об архитектурньIх,

декоратиВньD( И изобразиТельньIХ произведениях В культуре .Щревней Греции, Других
культуР ,ЩревнегО мира. АрхитектУрные пЕlI\{ятники Западной Европы Средних веков и

эпохИ ВозрождеНия. ПроизВедения предметно-пространственной культуры, состtlвJIяющие

истоки, основания национzшьньD( культур в современном мире.
Памятники национiLльным героям. Папrятник к. Минину и Д. ПожарскомУ

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансilшlбли: Могила Неизвестного
Солдата в Москве; [аNIятник-ансамбль <Героям Сталинградской битвы) на Мамаевом
кургане (и другие по выбору учителя).

Молуль <сАзбука цифровой графпкп>
Изображение и освоение в tIрограмме Paint rrравил линейноЙ и воздушноЙ

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективньD( сокращений,

цветовьгх и тонЕlльных изменений.
Моделировчшие в графическом редакторе с помощью инструментов геомеТРИчеСКИХ

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и рtвличньD(
вариантоВ его устрОйства. Моделирование конструкции разньD( видов традиционньD(
жилиЩ разньD( народоВ (юрта, каркасный дом и ДР., В том числе с уrётом местньIх

традиций).
Моделировzlние в графическом редакТоре с помощью инструN{ентов геометрических

ф".ур конструкций храмовых зданий рzвньD( культур: каменный православный собор,
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готическиil илп ромшrский собор, пагода, мечеть.
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических ф".УР ИЛИ На

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различньп< фаз движения.
создание анимации схематического движения человека (при соответствующих тех-

нических условиях).
днимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения

фигуркИ в виртуiIльный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся

движение своего рисуЕка.
создшrие компьютерной презентации в прогрtlN{ме Роwегроiпt на тему архитектуры,

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или нацИона-rrьноЙ

культуры.
Виртуальные тематические путешествия по художественным МУЗеЯМ МИРа-

планируемые результаты освоенпя учебного предмета <<изобразительное

искусство> на уровне начального общего образования
Л ИLIНОСТН Ы Е Р ЕЗУЛЬТДТ ЪI
в центре примерной процр{lммы по изобразительному искусству в соответствии,с

ФгоС начального образования находится личностное развитие обуrающихся, приобщение
их к российским традиционным духовным ценностям, а также социu}лизация личности.

Программа призвана обеспечить достижение обуrающимися личностньD(

результатов:
уважеЕия и ценностного отношения к своей Родине - 

России;

ценностно-смысловые ориентации и установки, отрtr)кающие индивидуЕIльно-

личностныо позиции и социztльно значимые личностные качества;

духовно-нравственное рzввитие обl^rающижся;
мотивацию к 1rознанию и обуrению, готовность к счlплорiu}витию и активному

участию в социitльно-значимой деятепьности;
позитивньй опыт участия в творческой деятельности;
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципt}х

нрчlвственности и гуманизмц уважительного отношеншя и интереса К культурным

традициям и творчеству своего и других народов.
паmрuоmuческое воспumанuе осуществляется через освоение школьниками

содержtlния традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,

декоративноприкJIадном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитываеТ

пац)иотиЗм не В декJIаративной форме, а В процессе восприятия и освоения в личной
художественной деятельности конкретньtх знаний о красоте и мудрости, зttложенных в

культурньD( традициях.
Грааtсdанское воспtлmанuе формируется через рtввитие чУВстВа ЛИЧНОЙ

причастности к жизни общества и созидЕlющих качеств личности, приобщение
обуrающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебньй продмеТ СПОСОб-

ствует пониманию особенностей жизни рtLзньD( народов и красоты национальньD(
эстетических идеiшов. Коллективные творческие работы создают условиJI дJIя рil}ных фОРМ
художественно-творческой деятельности, способствуют понимilнию другого человека,

становлению чувства личной ответственности.
,щуховно-нравсmвенное воспumанuе является стержнем художественного рi}звития

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующеИ в себе ДУХОВНО-

нравственного поиск человечества. Учебные задаЕия направлены на рiLзвитие внутреннегО
мира обуlающегося и воспитание его эмоционально-образной, чрственЕой сферы. ЗаНЯТИЯ

искусством помогilют школьнику обрести социztльtlо значимые знаниЯ. РаЗВИТИе

творческих способностей способствует росту сilпdосознания, осознанутя себя как личноСТИ И

lшена общества.
эсmеmuческое воспumанuе - важнейший компонент и условие развития социЕtльно

значимьIх отношений обучаrощихся, формирования представлениЙ о rrрекраснОМ И
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безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию
ценностнЬD( ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному
наследию.

I-|енносmu познаваmельной dеяmельносmu воспитывttются как эмоцион{шьно

окр4шеннЫй интереС к жизЕи людей и природы. Происходит это в процессе развития
навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-
творческой деятельности. Навьпси исследовательской деятельности развиваются при

выполнении заданий культурно-исторической направленности.
эколоеuческое воспumанuе происходит в процессе художественно-эстетического

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических
чувств способствует iжтивному неприятию действий, приносящих вред окружaющей среде.

Труdовое воспumанuе осуществJIяется в процессе личной художественно-творческой

работЫ по освоению художественньIх материалов и удовлетворения от создания реitльного,
практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство,
творческЕIя инициатив4 понимание эстетики труловой деятельности. Важны также р{ения
сотрудниЧать с однОкJIассникtlми, работать в комЕlнде, выполнять коJIлективную работу -
обязательные требования к определённьпrл заданиям по програN{ме.

МЕТДП Р ЕД М ЕТ Н ЪI Е Р Е ЗУЛ ЪТДТ Ы
1. ОвладениеуппверсаJIьнымппознавательнымпдействиями
Пространственные представления ш сенсорные способности:

- характеризовать формупредметq конструкции;
- выЯвJIятЬ доминulнтные черты (характерные особенности) в визуЕrльном образе;

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты позаданным основаниям;
- наХодитЬ ассоциатИвные свяЗи между визуzlльными образаlии piBIIbD( форм и

пред\{етов;
- сопостtlвJIять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;
- tlнt}лизировать пропорционztльные отношения частей внутри целого и предметов

между собой;
- обобщатьформусоставнойконструкции;
- выЯвлятЬ и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении

(визуальном образе) на установленных основаниях;
- абстрiгировать образ реальности при построении плоскоЙ композиции;
- соотносить тонitльные отношения (тёмное 

- 
светлое) в прострilIственньD( и

плоскостньпс объектах;
- выявJIять и анализировать эмоциоЕtlльное воздействие цветовьD( отношеНИй В

пространственной среде и плоскостном изобрЕDкении.
Базовые логическпе и псследовательские действия:

- проявJIять исследовательские, экспериментz}льные действия в процессе осВОеНИЯ

вцразительньD( свойств различньD( художественньD( материaшоВ;
- проявJIять творческие экспериментtIльные действия в процессе самостоятельноГО

выполнения художественньIх заданий;
- проявлять исследовательские и zlнчtлитические действия на основе определённьur

уrебньгх устiшовок в процессе восприятия произведений изобразительного
искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества;

- использовать набrподения для пол}чения информации об особенност.D( объектов и
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;

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

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, atн€ulитическим и другим

уrебным ycTaHoBKtlNI по результатаNr проведённого наблюдения;
- использовать знЕlково-символические средства дJIя составления орнЕlп{ентоВ И
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декоративньIх композиций ;

- кJIассифицировать произведения искусства по видЕlм и) соответственно, по
IIiвначению в жизни людей;

_ кJIассифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве
инструп(ента анаJIиза содержания произведений ;

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструI\{ент познtlния.
Рабоmа с анформацаей:

- использовать электронные образовательные ресурсы;
- р{еть работать с электронными 1"rебникаtrли и уrебньши пособияuи;
- выбирать источник для полrIения информации: поисковые системы Интернета,

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские
книги;

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,
предстaвленную в tIроизведениях искусства, Teкcтilx, таблицах и cxeмEtx;

- сtlмостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и
предстzlвJIять её в различных видtlх: рисунках и эскизt}х, электронньD( презентациях;

- осуществJlять виртуiшьные пугешествия по архитектурным пtlмятникЕllчl, в
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи
(гшереи) на основе ycTtlIIoBoK и квестов, предложенньгх )цителем;

- соблюдать прЕlвилаинформационной безопасности при работе в сети Интернет.
2. ОвладениеуниверсаJIьнымикоммуникативнымидействпями
Обучающиеся должны овладеть следующими действиялли:

- пониматьискусствов качестве особогоязыкаобщения-межJIичностного (автор-
зритель), между поколениями, между народаNrи ;

- вести диаJIог и rIаствовать в дискуссии, проявJIяя уваJкительное отношение к
оппонентilм, сопостчlвJIять свои суждения с суждениями rIастников общения,
выявJIяJI и корректно отстаивzlя свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого
явлеIlиrI;

- нЕIходить общее решение и рtврешать конфликты на основе общих позиций и уrёта
интересов в процессе совместной художественной деятельности;

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

- анirлизировать произведения детского художественного творчества с позиций их
содержzlния и в соответствии с уrебной задачей, постzlвленной уrителем;

- признавать своё и чужое прчtво на ошибку, развивать свои способности
сопереживать, понимать намеренияи переживtlния свои и других людей;

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коJIлективной работы, принимать цель
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться,
выполнять порrIения, подчиняться, ответственно относиться к своей з4даче по
достижению общего результата.
3. ОвладениеуниверсаJIьнымирегулятивнымпдействиями
Обучшощиеся должны овладеть следующими действиями:

- внимательно относиться и вьшолнять 1"rебные задачи, поставленные гштелем;
- соблюдать послодовательность уrебных действий при вьшолнении заданиJ{;
- уметь организовывать своё рабочее место дJIя прЕlктической работы, сохрirняя

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым
материалапd;

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществJIять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
Предметные результаты сформулированы по годчlп{ обуrения на основе модульного

построения содержilния в соответствии с Приложением J\b 8 к Федеральному

131



государстВенномУ образовательномУ стандарту начutльного общего образования,

утверждённому прикirзом Министерства просвещения Российской Федерации.

1 кллсс
Модуль <<Графика>

осваивать навыки применения свойств простьIх графических материалов в

самостоятельной творческой работе в условиях урока.
приобретать первичный опыт В создании графического рисунка на основе

знакомства со средствами изобразительного языка.
Приобреiать о11ыТ анzшитическогО наблюдения формы предмета, опыт обобщения и

геометризации наблюдаемой формы как основы обуrения рисунку,
приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.

УчитьсЯ анtшизировать соотношения пропорций, визуЕtльно сравнивать

пространственные величины.
приобретать первичные знания И навыки композиционного расположения

изображения на листе.
Уметь выбирать вертикrлЬный или горизонтiIльный формат листа дJU{ выполнения

соответствующих задач рисунка.
воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать ее в своеи

практической художественной доятельности.
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с

позиций соответстВия их поставленной уrебной задаче, с позиций вырФкенного в рисунке
содержанИя и графических средств его выражения (в pa]vIкax прогрrll\,1много материала).

Модуль <<Живопись>>

осваивать навыки работы красками (гуашь) в условиях урока,
Знать три ocHoBHbD( цвета; обсуждать и нzlзывать ассоциативные представления,

которые рождает каждый цвет.
осознавать эмоционtшьное звучаIIие цвета и р{еть формулировать своё мнение с

опорой на опыт жизненных ассоциаций.
приобретать оrrыт экспериментирования, исследования результатов смешения

красок и получения нового цвета.
вести творческую рабоry на заданную тему с опорой на зритепьные впечатления,

организовilнные педагогом.
Модуль <Сrсульпryра>
Приобретать опыТ аналитического наблюдения, поиска вырtlзительных образньпr

объёмных фор, в природе (облака, к€lшlни, коряги, формы плодов и др.).
осваивать первичные приёмы лепки из пластиJIина, приобретать предст:rвления о

целостной форме в объёмном изображении.
Овладевать первичными нtlвыкttJчfи брлагопластики 

- 
создilния объёмньrх форм из

бумаги пугём её складывания, надрезzlния, закрrшвания и др.
Модуль <<Щекоративно-прикладное искусетво)>
уметь рассматривать И эстетически характеризовать рtвличные примеры узоров в

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопостitвJIять и

искать ассоциации с орнilN,rентilми в произведениях декоративно-прикJIадного искусства.
РазличатЬ видЫ opнtlп{eнToB по изобразительным мотивzlI\{: растительные,

геометрические, аЕимtUIистические.
Учиться использовать правила симметрии в своей художественноЙ деятелЬноСТИ.
Приобретать опыт создzlния орнаментальной декоративноЙ кОмПОЗИЦИИ

(стилизованной: декоративный цветок или птица).
Приобретать знания о значении и нiLзначении )aкраrrrений в жизни лпОДеЙ.

Приобретать представления о глиняньIх игрушках отечественных нарОДНЬТХ

художестВенньгХ промыслОв (дымкоВскttя, каргопольскаrI игрушки или по выбору у.IитеJUI
с уrётом MecTHbD( промыслов) и опыт практической художественноЙ деятельносТи ПО
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мотивtlп4 игрушки выбранного промысла.
иметь опыт и соответствующие возрасту нzlвыки подготовки и оформления общего

прЕtздника.
Модуль <сАрхитеrсryро>
РассматрИвать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по

фотографиям в условиях урока); анчrлизировать и характеризовать особенности и соСТЕlВНЫе

части рассматриваемьtх зданий.
Осваивать приёмы конструировilния из бумаги, складывания объёмных ПРОСТьD(

геометрических тел.
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в фоРме

коллективной игровой деятельности.
Приобретать представления о консlруктивной основе rпобого предмета и перВичнЫе

навыки анализа его строения.
Молуль <<Восприятие произведений исIryсствD)
Приобретать р{ения рассматривать, анализировать детские рисунки с позициЙ их

содержания и сюжетц настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а тtжже
соответствия уrебной задаче, поставленной 1^rителем.

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоционztльньtх
вIIечатлений с уrётом учебньтх задач и визуЕrльной устшtовки учитеJIя.

Приобретать опьп художественного наблюдения предметной среды жизни человека
в зависимости от поставленной аншrитической и эстетической задачи (установки).

Осваивать опыт эстетического восприятия и tlнчtлитического наблюдения
архитектурньгх построек.

Осваивать опыт эстетического, эмоциончtльного общения со стtlнковой картиноЙ,
понимать значение зрительских рлений и специальньD( зншrий; приобретать опыТ
восприятия картин со скЕlзочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубелrя и ДРУГИХ
художников по выбору уrителя), а также произведений с ярко выраженным
эмоционirпьным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса).

Осваивать новый опыт восприятия художественньD( иJIJIюстрациЙ в детских книгilх
и отношения к ним в соответствии с учебной установкой.

Молуль <сДзбука цифровой графикш>
Приобретать опыт создtlния фотографий с целью эстетического И

целенаправленного наблюдения природы.
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какоЙ целью

сделан снимок, насколько значимо его содержание и кiжова композиция в кадре.
2 клАсс
Модуль <<Графика>
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными

материалаIчrи; ocBzlиBaTb вырaвительные свойства твёрдьпr, с)aхих, мягких и жидких
графических материалов.

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

Овладевать понятием (ритм) и нzlвыкilми ритмической организации изображения
как необходимой композиционной основы вьIражения содержzlния.

Осваивать навык визуzlльного сравнения пространственньгх величин, приобретать

р{ения соотносить пропорции в рисункrrх птиц и животньD( (с опорой на зрительские
впечатления и анализ).

Приобретать уN{ение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта,

расположение его в пространстве; располЕгать изображение на листе, соблюдая этzшы
ведения рисунка, осваиваJI нЕlвык штриховки.

Моryль <<Жпвопись>>

Освмвать н:lвыки работы цветом, нtlвыки смешения красок, пастозное плотное и
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прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер MztзKoB и движениЙ КИСтЬЮ,

нtlвыки создzlния выразительной фактуры и кроющие качества ryаши.
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности рабОТЫ

прозрачной краской.
Знать нчввЕlния ocHoBHbIx и cocTzlBнbD( цветов и способы полr{ения рЕвных оттенкоВ

составного цвета.
Различать и сравнивать тёмные и светлые отгенки цвета; осваивать смешение

цветных красок с белой и чёрной (лля изменения их тона).
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь рtвличать и срtlвнивать тёплые

и холодные оттенки цвета.
Осваивать эмоционirльную вырiвительность цвета: цвет звонкий и яркиЙ,

радостный; цвет мягкий, кглухой> и мрачный и др.
Приобретать опыт создания пейзажей, передaющих рiвные состояния погоды

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонЕtльного звгIания цвета; приобретать опыт
передачи разного цветового состояния моря.

Уметь в изображении скtвочных персонiDкой выразить их характер (герои сказок
добрые и злые, нежные и грозные); обсужлать, объяснять, какими художественными
средствtlми удалось показать хар{жтер скtвоtшых персонажей.

Молуль <<Сrсульптуро>
Познакомиться с традиционными игрушкaми одного из народньD( художественных

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного
промысла; выполнить в технике лепки фигурку скaвочного зверя по мотивtlп,l традиций
выбранного промысла (по выбору: фили- моновскzш, абашевская, каргопольскztя,

дымковскаrI игрушки или с уrётом местных промыслов).
Знать об измененил( скульптурного образа при осмотре произведения с pzulнbD(

сторон.
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельноЙ

лепной формы и разного харiжтера движения этой формы (изображения зверушки).
Молуль <<Щекоративно-прикладное искусствоD
Рассматривать, анzrпизировать и эстетически оценивать разнообразие фор' в

природе, воспринимаемьrх кtж узоры.
Сравнивать, сопоставJIять природные явления 

- 
узоры (капли, снежинки, па)линки,

роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) - 
с рукотворными

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнаN,Iента кружева или

вышивки на основе природньtх мотивов.
Осваивать приёмы орнаN,Iентчrльного оформления сказочньD( глиняных зверушек,

создЕlнньD( по мотивtl]\,l народного художественного промысла (по выбору: филимоновскzц,
абаrпевскап, каргопольскЕtя, дымковскilя игрушки или с уrётом местных промыслов).

Приобретать опыт преобразовzlния бытовьrх подру{ных нехудожественньгх
материалов в художественные изображения и поделки.

Рассматривать, tlнilлизировать, сравIIивать украшения человека на примера(
иллюстраций к народным cKщKtlпiI луtIших художников-иJIлюстраторов (например, И. Я.
Билибина), когда ).крапrения не только соответствуют народным традицпям, но и вьIрчDкllют
характер персонЕDка; учиться понимать, что украrпения человека расскrвывilют о нём,
вьuIвляют особенности его харiжтера, его представления о красоте.

Приобретать опыт выполнения краскilпdи рисунков украшений народньrх бьшинньпс
персонажей.

Модуль <сАрхитекrура>
Осваивать приёмы создания объёмньпr продметов из бумаги и объёмного

декорировilния предметов из бумаги.
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги прострzlнственного
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макета скzlзочного города или детской площадки.
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурньж строений (по

фотографиям в условиJIх урока), укrвывi}я составные части и их пропорционztльные

соотношения.
осваиватЬ пониманИе образа здания, то есть его эмоционztльного воздействия.

РассматрИвать, приВодитЬ примеры и обсуждать вид ptrtнbD( жилищ, домиков
скЕlзочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, Р{rЗВИВiu{

фантазию и внимание к архитектурным постройкам.
Приобретать опыт сочинения и изображония жилья для paзHbD( по своеМу характерУ

героев литературных и народных скiLзок.

Молуль <<Восприятие произведений исrryсствD)
обсужлать примеры детского художественного творчества с точки зрения

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и

Других средств художественной выразительности, атакже отвотанапоставленную учебную
задачу.

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлениЙ пРИРодЫ, а

также потребность в TElKoM наблюдении.
приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного uшttлиза

произведений декоративного искусства и их орнtlN,Iентальной оргalнизации (кружево, шитьё,

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.).
Приобретать опыТ восприятия, эстетического анulJIиза произведений отечественньIх

художниКов-пейзаЖистов (и.и.Левитана, и. и. Шишкина, и. к. Айвазовского, А. И.

Куинджи, н. п. KpbrMoBa и других по выбору у.rителя), а тzжже художников-zшималистов
(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя).

приобретать опьш восприятия, эстетического анализа произведений живописи

западноеВропейских художников с itктивным, ярким вырiDкением настроения (В. Ван Гога,
К. Моне, А. Матисса и других по выбору уrителя).

Знать имеIIа и узнавать наиболее известные произведения художниКОВ И. И.

Ловитана, и. и. Шишкина, и. к. АйвазовсКого, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И.

Чарушина (и других по выбору у,rителlя).
Молуль <Азбука цифровой графикш>
осваивать возможности изображения с помощью pitзHbD( видов линий в прогрullvIме

Paint (или другом графическом редакторе).
Осваивать приёмы трансформации и копироваЕия геометричоских фИГУР В

прогрal]чfме Paint, а также построения из них простьIх рисунков или орнаментОВ.

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инстрр[енты и Техни
карандаш, кисточка, ластик, з:tливка и др. - и создавать простые рисунки или композиции
(например, образ дерева).

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировЕlнии:

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта.
Участвовать в обсужлении композиционного построения кадра в фотографии.
3 клАсс
Модуль <<Графика>
Приобретать rrредставление о художественном оформлении книги, о дизаЙне кЕиги,

многообразии форм детских книг, о работе художников-илJIюстраторов.
Получать опьп создания эскиза книжки-ицрушки на выбранный сюжет: рисунок

обложки с соединением шрифта (текста) и изобр€Dкения, рисунок заглавной буквицы,
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на piшBopoTe.

Узнавать об искусстве шрифта и образньтх (изобразительньпс) возможностях
нацписи, о работе художника Еад шрифтовой композицией.

Создавать практическую творческую работу поздрtlвительЕуIо открыТкУ,
совмещая в ней шрифт и изображение.
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Узнавать о работе художников над плакатапdи и афишами.
Выполнять творческую композицию - эскиз афиши к выбршrному спектаКJIЮ ИЛИ

фильму.
Узнавать основные пропорции лицачеловека, взiммное расположение частеЙ ЛИЦа.

Приобретать опыт рисовtlния портрета (лица) человека.

Создавать маску сказочного персонака с ярко выраженным характером лица (для

карнавала или спектак.тrя).
Модуль <<Живопись>>

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

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоцион€Lпьное
настроение в натюрмортt}х известньIх отечественных художников.

Приобретать опыт создitния творческой живописной работы - 
натюрморта с ярко

вырtDкенным настроением или (натюрморта-автопортрета)).
Изображать краскап{и портрет человека с опорой на натуру или по представлению.
Создавать пейзаж, передавая в нём iжтивное состояние природы.
Приобрести представление о деятельности художника в театре.
Создать краскчlп,lи эскиз зtlнtlвеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.
Познакомиться с работой художников по оформлению прtвдников.
Выполнить тематическуо композицию <Праздник в городе) на основе наблюдений,

по пtll\,tяти и по предстtlвлению.
Модуль <Скульпryра>
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонФка на основе сюжета

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору

у*rте.тlя).
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала пугём

добавления к ней необходимьгх дета.rrей и тем сtlп{ым (одушевления образо.
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные пап{ятники, парковая скульптур4

мелкuut пластика, рельеф (виды рельефа).
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.
Молуль <<fl екоративно-прикпадное искусство>
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные

промыслы Гжель и Хохлома.
Знакомиться с приёмами исполнения традиционньгх орнzlп4ентов, украшающих

tIосуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим
промыслilм; выполнить эскизы орна]uентов, украшающих посуду (по мотивап{ выбранного
художественного промысла).

Узнать о сетчатьIх вид:rх opHtlMeHToB и их применении в росписи ткдrей, стен и др.;

уметь рассуждать с опорой на зрительный материЕrл о видirх симметрии в сетчатом
opнilп,IeнTe.

Осваивать навыки создания орнЕlп{ентов при помощи штаN,lпов и трафаретов.
Полуrить опьп создания композиции орнilп,Iента в квадрате (в качестве эскиза

росписи женского платка).
Модуль <сАрхитекrуро>

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по пЕl}lяти и по предст:лвлению на
тему исторических паIllятников или архитектурньD( достопримечательностей своего города.

Создать эскиз мiжета паркового прострчlнства или yracтBoBaTb в коллективной
работе по созданию такого макета.

Создать в виде рисуIrков или объёмньгх аппликаций из цветной брлаги эскизы
разнообразньD( мalльIх архитектурньпr форм, Еаполняющих городское пространство.

Пр"дуrаrь и нарисовать (или выполнить в технике бумаго- пластики) трtlнспортное
средство.

136



Выполнить творческий рисун создать образ своего города или села илИ

участвовать в коллективной работе rrо созданию образа своего города или села (в виде

колшажа).
Модуль <<Восприятие произведений искусствD)
рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически

относиться к иллюстрациям известньIх отечественньIх художников детских книг, полуItUI

рilзличную визуrtльно-образную информацию; знать имена нескольких художников

детской книги.
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села),

характерные особенности улиц И площадей, вьцеJlять центрЕtльные по архитектуре здания

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и

эмоционЕIЛьныЙ опыТ восприятия наиболее известных паtvIятников архитектуры Москвы и

санкт-петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и вирту-

t}льньIх путешествий), уметь обсуждать увиденные пчlмятники.
Знать и уметь объяснять назначение ocHoBHbD( видов прострztнственньIх искусств:

изобразительньгх видов искусства 
- 

живописи, графики, скульптуры; архитектуры,

дизайна, декоративно-прикJIадных видов искусства, а такжо деятельности художника в

кино, в театре, на прЕвднике.
знать и уметь нtlзывать основные жанры живописи, графики и скульпт)ры,

определяемые предметом изображения.
знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина,

и. и. Левитшrа, д. к. Саврасова, в. д. Поленова, А. и. Куинджи, и. к. Айвазовского и

других (по выбору у,rителя), приобретать предстilвления об их произведениях.
осуществлять виртуч}льные интерактивные tryтешествия в художественные музеи,

участвовать в иссЛедовательских KBecTi}x, в обсуждении впечатлений от виртуi}льных

пугешествий.
Знать имена крупнейших отечественньIх портретистов: В. И. Сурикова,И. Е. Репина,

в. д. Серова и других (по выбору уlителя), приобретать lrредставления об их произведе-

ниях.
понимать значение музеев и нttзывать, укilзывать, где находятся и чему посвящены

иХ коллекции: Госуларственнtш Третьяковская гаперея, Госуларственный Эрмитаж,
Госуларственньй Русский музей, Госуларственньй мрей изобразительньD( искусств имени

А. С. Пушкина.
Знать, что в России много замечательньIх художественньIх музеев, иметь

представление о коллекциях своих регионirльньж музеев.
Модуль <<Азбука цифровой графики>>

осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими

фигурами, инструi!{ентами традиционного рисования.
Применять rrолгIаемые нtlвыки дJIя усвоения определённьтх уlебных ТеМ, НаrrРИМеР:

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составлениЯ
орнаь{ентОв пугёМ различньн повторений рисунка узора, простого повторения (lаппорт),

экспериментируя на свойствах симметрии; создtlние паттернов.
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропоРЦИИ;

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лиЦа.

освмватЬ приёмЫ соединония шрифта и векторного изобрФкения при создЕlIIии

поздравительньD( открьшок, афиши и др.
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью

компьютерной прогрчtп,Iмы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контрасТа И

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, оц):Dкение.
Осуществлять виртучIльные п)лешествия в отечественные художествеННЫе МУЗеИ И,

возможно, знчlN{енитые зарубежные художественные музеи на основе ycTtlнoBoк и КВеСТОВ,

предложенньD( учителем.
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4 кJIАсс
Модуль <Графика>
осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своеи

rrрактической творческой деятельности.
изуrать основные пропорции фиryры человека, пропорционttльные отношения

отдельньIХ частей фигуры и rIиться применять эти зIIания в своих рисунках.
приобретать представление о традиционньж одеждах разньD( народов и

представлеЕие о красоте человека в рiвных культурi}х; применять эти знания в изображении

персонiDкей сказаний и легенД или просто представителей Еародов разньш культур.

Создавать зарисовки пап,IяТников отечественной и мировой архитектуры.

Модуль <ОКивопись>>

выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж

гор, пейзаж степноЙ или пустЫнной зонЫ, пейзаж, типичньй дJUI среднерусской природы).

передавать в изображении народные предстtlвления о красоте человека, создавать

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.

приобретать опыт создiшия портретов женских и мужских, портрета пожилого

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по предстztвлению из

выбранной культурной эпохи).
СоздаватЬ двойноЙ портрет (например, портрет матери и ребёнка).
приобретать о1rыт создания композиции на тему к,щревнерусский город).
участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного

панно (аппликации из индивидуrrльньIх рисунков) на темы народньIх прЕ}здников фусского
народного прtвдника и 1фадиционных прiLздников у рiвных народов), в которьж

выражается обобщённый образ национiшьной купьryры.
Молуль <<Скульпryро>
Лепка из пластилина эскиза паIшятника выбранному герою или r{астие В

коллектиВной разработке проокта макета меморичrльного комплекса фабота выполняется

после освоениЯ собранноГо материitпа о мемОриЕIJIьньD( комплексах, существующих в

наrпей стране).
Молуль <<Щекоративно-прикладное искусство>>

Исследовать и делаТь зарисовки особенностей, xapaKTepнbD( дJUI opHtlNIeHToB рrвньIх
народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованньIх мотивов);

покiвать в рисунках традиции испопьзования opHtlNIeHToB в архитектуре, одожде,

оформлении предметов быта у рЕ}зных народов, в рЕlзные эпохи.
Изучить и покtвать в прilктической творческой работе орнzlп{енты, традициоЕные

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву,
вышивке, декоре головныХ уборов, орн:lN{ентах, которые характерны дJIя предметов быта).

полl^rить rrредставления о красоте русского народного костюма и головных женских

уборов' особенностях мужской одежды разньж сословий' а также о связи }краrпgция
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.

Познакомиться с женским и мужским костюмzlпdи в традициrtх рД}нЬж наРОДОВ, СО

своеобразием одежды в рz}зньD( культурах и в рЕвные эпохи.
Молуль <сАрхитектуро>
Получить представление о конструкции традиционньD( жилищ ypitзHbIx наРОДОВ, Об

их связи с окружtlющей природой.
познакомиться С конструкцией избы - 

традиционного деревянного жилого дома -и надворньD( построек; уметь строить из брлаги или изобрtuкать коЕстрУКЦИЮ ИЗбЫ;

понимать и уметь объяснять TecHyIo связь докора (украшений) избы с функционtшЬНЫМ
значением тех же дета-rrей: единство красоты и пользы.

Иметь представления о конструктивЕьIх особенностях переносного ЖИЛИЩа 
-

юрты.
Иметь знаншя, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию ЗДtlНИЯ
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кtlменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительньж древнерусских
соборов и где они нЕlходятся; иметь представление о красоте и констрУкТивньD(
особенностях пilN{ятников русского деревянного зодчества.

Иметь предстalвления об устройстве и красоте древнерусского города, егО

архитектурном устройстве и жизни в нём людей.
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, ylueтb его

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культУРе.
Иметь предстtlвление об основньrх характерньж чертztх xptlмoBblx соорУжениЙ,

харtжтерньD( дJuI разньж культур: готический (романский) собор в европейских горОДаХ,

буллийская пiгода, мусульмtlнскЕul мечеть; уметь изображать их.
Понимать и уметь объяснять, в чём закJIючается значимость дJIя современных люДеЙ

сохрirнения архитектурньш пtlшlятников и исторического образасвоей и мировой культУры.
Молуль <<Восприятие произведений пскусствD>
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и траличиЙ

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецовъ А. М. Васнецова, Б. М.
Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. И. Рябуш- кина, И. Я.
Билибина и других по выбору уrителя).

Иметь образные представления о KaпiIeHHoM древнерусском зодчестве (Московский
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казшtский кремль и другие с 1^rётом
местных архитектурньtх комплексов, в том числе монастырских), о пzlп,Iятникчlх русского
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).

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

Уметь нttзывать и объяснять содержание пЕlмятника К. Минину и Д. ПожарскомУ
скульптораИ.И. Мартоса в Москве.

Знать и узнавать основные пtlмятники наиболее значимьIх мемориальньтх ансаrчrблей

и р{еть объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные tlнсЕlмбли: Могила
Неизвестного Солдата в Москве; пalмятник-ансамбль <Героям Стаllингралской битвьD) на
Мамаевом кургане; <Воин-освободитель> в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский
мемориztл в Санкт-Петербурге и другие по выбору уrителя); знать о прtlвилах поведения
при посещении мемориальных пzlп,Iятников.

Иметь представления об архитектурных, декоративньD( и изобразительньD(
произведениях в культуре,Щревней Греции, других культурitх,Щревнего мира, в том числе

,Щревнего Востока; уметь обсужлать эти произведения.
Узнавать, различать общий вид и представJIять основные компоненты конструкции

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства
мусульманских мечетей; иметь предстztвление об архитектурном своеобразии зд€lния
буддийской пагоды.

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да
Винчи, Рафюля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору уrителя).

Модуль <сДзбука цифровой графикп>
Осваивать прtlвила линейной и воздушной перспективы с помощью графических

изображениil, и пх варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии
горизонта и точки схода, перспективньD( сокряIцений, цветовьrх и тонilльньгх изменений.

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

Использовать поисковую систему для знtlкомства с разными видtttvlи деревянного
дома Еа основе избы и традициями и её украшений.

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с
помощью инструIuентов геометрических фигур, находить в поисковой системе

разнообразные модели юрты, её укратrтеЕия, внешний и внугренний вид юрты.
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Моделировать в графическом ред{жторе с помощью инструментов геометрических

фигуР конструкции хрtlпdовых зданий pirзHbIx культур (каменный православный собор с
закомарами, со сводами-нефаruи, главой, куполом; готический плрl романский сОбОР;

пагода; мечеть).
Построить пропорции фиryры человека в графическом редакторе с помощью

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить рtвлиtшые фазы движения,
двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимациЮ
схематического движения человека).

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуапЬнОМ

редакторе GIF-шrимации.
Освоить и проводить компьютерные презентации в прогрtlп{ме PowerPoint по TeMtlM

изгIаемого материала, собирая в поисковьIх системах нужный материал, или на оСнОВе

собственньш фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи
наиболее важньIх определений, названий, положений, которые н4до помнить и знать.

Совершать виртуtшьные тематические путешествия по художественным музеям
мира.

2.1.8. Музыка

Рабочая процрtlп{ма по музыке на уровне начального общего образования состЕlвлена

на основе кТребований к результатаIu освоения основной образовательной прогрtlммы>,
представленньD( в Федеральном государственном образовательном стzlндарте начtшьного
общего образования, с уrётом распределённых по модуJlям проверяемьIх требованиЙ К

результатаIu освоения основноЙ образовательноЙ програI\,rмы начального общеГО

образования2 а также на основе характеристики планируемьrх результатов дУхоВнО-
нравственного ра:}витуlя, воспитания и социчшизации обуrающихся, представленной В

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). ПрограмМа

разработана с учётом актуitпьных целей и задач обучения и воспитilния, рiввития
обучшощихся и условий, необходимьж для достижения личностных, метапред- MeTHbIx и
предметньD( р9зультатов при освоении предметной области кИскусство> (Музыка).

пояснштельная записка
Общая характеристпка учебного предмета <(музыка>)

Музьпса является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным
способом коммуникации. Особенно важна музыка дJIя становления личности младшего
школьника - как способ, форма и опьп сап,rовырtDкения и естественного радостного
МИРОВОСПРУIЯТИЯ.

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо
зztложить основы будущей музыкalльной культуры личности, сформировать предстzшления
о многообрirзии проявлений музыкшlьного искусства в жизни современного человека и
общества. Поэтому в содержzlнии образования должны быть представлены рzlзличные
пласты музыкltльного искусства: фольклор, кJIассическulя, современная музык4 в том числе
наиболее достойные образцы массовой музыкtшьной культуры (джаз, эстрада, музыка кинО

и др.).При этом ншлболее эффективной формой освоеIIия музыкального искусстваявJIяется
прiжтическое музицирование 

- 
пение, игра на доступных музыкzlльЕьD( инструп(ент€ж,

рtвличные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности
происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание ocHoBHbD(

жанровых особенностей, принципов и форr развития музыки.
Программа предусматривает знакомство обуrающихся с некоторым количеством

явлений, фактов музыкaльной культуры (знание музыкaльньж произведений, фамипий
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. и.). Однако этот уровень
содержания обуrения не явJIяется главным. Значительно более вtuкным явJIяется

формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особьrх мыслей и
чувств, состояний, отношений к жизни, ctlмoмy себе, другим людям, которые несёт в себе
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музыка как (искусство интонируемого смыслa>) (Б.В. Асафьев).
свойственная музыкаlrьному восприятию идентификация с лирическим героем

произведения (В. В. Медушевский) явJIяется уникtшьным психологическим механизмом

дJIя формирования мировоззрения ребёнка опосредовaнным недирективным пугём.

Поэтому кJIючевым моментом при составлении прогрЕtпdмы явJIяется отбор репертуара,
который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный

уровень, соответствие системе базовьтх национtшьных ценностей.
Одним иЗ наиболее важных направлений музыкального воспитtшия явJUIется

рzввитие эмоционаЛьногО интеJIлекта обуrающихся. Через опыт чувственного восприятия

и художественного исполнения музыки формируется эмоциоЕtlльная осознанность,

рефлексивнtш установка личности в целом.
особая роль В оргztнизации музыкальньш занятий младших школьников

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматривilются как широкий

спектр KoHKpeTHbD( приёмов и методов, внутренне присущих сttмомУ иСКУССТВУ 
- 

ОТ

традиционньD( фольклорных игр и театрirлизованньD( представлений к звуковым
импровизациям, нiшравленным на освоение жzшровых особенностей, элементов

музыкального языка, композиционньD( принципов.
рабочая программа разработана с целью окtвtlния методической помощи rштелю

музыки в создании рабочей процрilпdмы по учебному предмету <музыка>. она позволит

гrитеJIю:
1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к

формироВаниЮ личностных, метапредМетныХ и предметньIх результатов обуrения,

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного

общего образования;
2) определить и структурировать плiшируемые результаты обуrения и

содержание уrебного предмета кМузыка> по годtlм
обуrениЯ в соответСтвии с ФгоС ноО (угв. приказом Министерства образования и

наукИ РФоТ 17 декабрЯ 2010 г. Ns 1897, с изменониями идополнениями от 29 декабря20|4
г., з1 декабря 2015 г.2 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образовательной

программой основного общего образования (в редакции протокола Ns 1/20 от 04.02.2020

федераrrьНого учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной
программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 r. Jф 2/20);

3) разработать календарно-тематическое планирование с уrётом особенностей
конкретнОго региона, образовательной оргЕlIIизации, кJIасса, используя рекомендованное в

рабочей программе примерное распределение уrебного времени на изучение

определённого рtlздела/темы, а также предложенные основные виды уrебной деятепьности

для освоения учебного материала.

Щели и задачи изучения учебного предмета ((музыкD)
Музыка жизненно необходима дJIя полноценного развития младших шIкольников.

Признание сап{оценности творческого развития человека, уникЕrльного вкJIада искУсстВа В

образование и воспитание делает неприменимыми критерии угилитарности.
Основная цель реализации прогрtll\dмы - 

воспитание музыкаrrьноЙ кульТУРЫ КаК

части всей духовной культуры обуlilющихся. Основным содержанием мУЗыКzlльнОгО

обучения и воспитЕlния явJIяется личный и коллективньй опыт проживания и осознаная
специфического комплокса эмоцийо чувств, образов, идей, порождаемьж сиТУаЦИЯМИ

эстетического восприятия (постижение мира через переживчlние, сtlпловыражение чеРеЗ

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внугреннему Миру

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания).
В процессе конкретизации уrебных целей их реzrлизация осуществJIяется пО

следующим направлениям :

l) становлqние системы ценностей обуrающихся в единстве эмоциональноЙ и
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познавательной сферы;
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознЕlние

значения музыкального искусства кtж универсального языка общения, художестВенного
отрtuкения многообразия жизни;

З) формирование творческих способностей ребёнка, рzввитие внутреннеЙ
мотивации к музицировtlнию.

Важнейшими задачами в начальной школе явJIяются:
l. Формировчlние эмоционtlльно-ценностной отзывчивости на прекрасное в

жизни и в искусстве.
2. Формирование позитивного взгляда на окружtlющиЙ мир, гармонизация

взаимодействия с природой, обществом, с€tп,lим собой через доступные формы
музицировЕlIIия.

З. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов.
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственньй внугренний
опыт эмоционtшьного переживания.

4. Развитие эмоционtlльного интеллекта в единстве с другими познавательными
и реryлятивными универсtlльными уlебнып,rи действиями. Развитие ассоциативного
мышлония и продуктивного воображения.

5. Овладение предметными умениями и навыкaми в разлиtшьD( видzlх

пр.lктического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов
музык{rльной деятельности, в том числе:

а) Слушание(воспитаниеграlvrотногосrryшателя);
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкttльЕьD( инструментах);
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции,аранжировки);
г) Музыка_ltьное движение (пластическое интонировaшие, танец, двигательное

моделирование и др.);
д) Исследовательские и творческие проекты.
6, Изучение зtжономерностей музыкального искусства: интонационнtш И

жанровtц природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкtlльного
языка.

7. Воспитание увrDкения к цивилизационному наследию России; присвоение
интонационно-образного строя отечествеIIной музыка-rrьной культуры.

8. Расширение кругозора, воспитаIIие rпобознательности, интереса к
музыкальной кульryре других стран, культур, времён и народов.

Место учебного предмета ((музыкаD в учебном плане
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования уrебный предмет кМузыкa> входит в предметную область
кИскусство), явJuIется обязательным для изrIения и преподаётся в начальной школе с 1 по
4 класс вкJIючительно.

Программа составлена на основе модульного принципа построения уrебного
материzrла и допускает вариативньй по.щод к очерёдности изrIения модулеЙ, принципалп,t

компоновки уrебньтх тем, форм и методов освоения содержания.
Содержание предмета <Музыкa> структурно предстilвлено восемью модуJIями

(тематическими линиями), обеспечивtlющими преемствеIIЕость с образовательной
програlvrмой дошкольного и основного общего образования, непрерывность из)чения
предмета и образовательной области кИскусство)) на протяжении всего курса школьного
обуrения:

МОДУЛЬ J\Ъ lкМузыкЕIльная црЕlмота>;
МОДУЛЬ Nэ 2 <Народнzц музыка России>;
МОДУЛЬ Л! З <Музыка народов мирa>;
МОДУЛЬ JtlЪ 4 <,Щуховная музыкa>);
МОДУЛЬ JlЪ 5 кКлассическiu{ музыка>;
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МОДУЛЬ Jtlb б KCoBpeMeHHzuI музыкальнtlя культура);
5МОДУЛЬ Nя 7 кМузыка театра и кино);
МОДУЛЬ М 8 кМузыка в жизни человекa>).

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить приМеРНЫМ

образцом при состЕlвлении рабочих прогрilмм по предмету. Образовательная организация
может выбрать один из них либо сtlмостоятельно разработать и угвердить иной ВарианТ

тематического планировitния, в том tIисле с уtётом возможностей внеурочнОЙ И

внекJIассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитzlния образО-

вательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности
занятий и равномерности 1"rебной нагрузки, которttя должна состtlвJIять не менее 1 ака-

демического часа в недепю. Общее количество - не меное 135 часов (33 часа в 1 клаССе И

по 34 часа в год во 2---4 классах).
Пр" разработке рабочей прогрaммы по предмету кМузьrка> образовательнzц

организация вправе использовать возможности сетевого взtммодействия, в тбм чиСЛе С

оргtlнизациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры,
организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы).

Изуrение предмета <Музыко предlrолtгает ilктивную социокультурную
деятельность обуrающихся, rIастие в музыкальньtх праздникulх, конк)фсЕtх, концертах,
театрЕ}лизовчlнньD( действиях, в том числе основzшных на межпредметньIх связях с т{lкими

дисциплинами образовательной програ]чrмы, как <Изобразительное искусство)),
кЛитературное чтение>, <Окружающий мир)), <Основы религиозной культуры и светской
этики)), кИностранный язык> и др.

Содержание учебного предмета (мJвыкD)
Молуль J\} 1 <Музыкальная грамота)>

,Щанный модуль явJIяется вспомогательным и не может изrIаться в отрыве от других
модулей. Освоение музыкальной грамоты не явJIяется сilп{оцелью и всегда подчиняется
задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а тiжже
задачам воспитания гр:tмотного слушателя. Распределение кJIючевьIх тем модуJul в pElMKax

кirлендарно-тематического планировtlния возможно по арочному принципу либо на регу-
лярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения
не искJIючzlются из уrебной деятельности, а используются в качестве актуttпьного знания,
прiжтического багажа при оргzlнизации работы над следующим музыкiчIьным материirлом.

Молуль J\t 2 <Народная музыка Россиш>

.Щанный модуль является одним из наиболее значимых. Щели воспитtlния
национ:rльной и гражданской идентичности, а также принцип ((вхождения в музыку от

родного порога> предполагают, что отправной точкой дJIя освоения всего богатства и

разнообразия музыки должна бьггь музыкапьнiш культура родного кр:lя, своего народа,

других народов ншшей стрtlны. Необходимо обеспе.пать гrryбокое и содержательное
освоение основ традиционного фольклора, отталкивtlясь в первую очередь от материнского
и детского фольклор4 кiIлендарньгх обрядов и прiвдников. Особое внимilние необходимо

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, наrшть детей отличать
настоящую народную музыку от эстрадньж шоу-програпdм, эксплуатирующих

фольклорный колорит.
Молуль }lb 3 <Музыка народов мираD
.Щанный модуль явJIяется продолжением и дополнением модуJIя <Народная музыка

России>. <Межлу музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых
границD 

- 
тезис, вьцвинугый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-

прежнему актуirльным. Интонационнtц и жанровttя близость русского, украинского и
белорусского фольклора, межнационttльные семьи с кtlвкiвскими, среднеазиатскими
корЕями это реальнЕrя картина культурного разнообразия, сохраняющегося в
современной России.

Не менее вzDкным фактором явJulется принципиzrльнм многомерность современной
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культуры, вбирающей в себя национirльные традицииистилинародов всего мира. ИЗуrеНИе

данного модуJIя в начальной школе соответствует не только современномУ ОбЛИКУ

музыкirльного искусства, но и принципиЕrльным ycтaнoBкil},l концепции базОвЬПr

национtшьньж ценностей. Понимание и принятие через освоение произведениЙ искусства

- наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассУДКОВ,

воспитчlния уважения к представитеJIям других народов и религий.
Молуль ЛЬ 4 <<flуховная музыка>)
Музыкшlьная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий бьша

представлена тремя главными нЕшрilвлениями 
- 

музыкой народной, духовной и светСКОй.

В рамкtlх религиозной культуры бьши созданы подлинные шедевры музыкtlльного
искусства. Изуrение данного модуля rrоддерживает бапанс, позволя9т в pilп{Kitx календарно-
тематического планировilния представить обуrающимся максимttльно широкую сферу
бьrгования музыкzlльного искусства (варианты Ns 1, 3). Одlако знакомство с отдельными
произведениями, шедеврili\{и духовной музыки возможно и в p€lп{Karx изучения других
модулей (вариант JS 2).

Модуль }lb 5 <Класеическая музыкD)
.Щаrrный модуль явJIяется одним из важнейших. Шедевры мировой музыкшlьноЙ

кJIассики составJIяют золотой фонд музыкшtьной культуры. Проверенные временем
образчы камерных и симфонических сочинений позвоJuIют раскрыть перед обуrающимиоя
богатуlо палитру мыслей и ч/вств, воплощённую в звукilх музыкrльным гением великID(
композиторов, воспитывать их музыка.гlьный вкус на подлинно художественньIх
произведениях.

Молуль ЛЁ б <Современная музыкальная кульryра)
Наряду с важнейшими сферами музыкitльной культуры (музыка народная, духовная

и светская), сформиров:lвшимися в процшые столетия, прtlвомерно вьцелить в отдельньЙ
пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае явJIяеТся

вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достоЙньтх внимания, тех,
которые не забулутся через несколько лет как слуrайное веяние моды. В понятие (совре-
меннчц музыка> входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-дЖаЗа,
от эмбиента до рэпа и т. д.), дJIя восприятия которьD( требуется специфический и

разнообразньй музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо зtшожить
основы для последующего рzlзвития в дulнном направлении. Помимо указtlнньtх в модуле
тематических блоков, существенным вкJIадом в тiжую подготовку явJIяется разrrивание и
исполнение песен coBpeMeHHbIx композиторов, нчшисанньIх современным музыкtlльным
языком. При этом необход,rмо удерживать баланс между современностью песни и её

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с уrётом
требований художественного вкуса, эстетичного вокtLльно-хорового звrIания.

Модуль ЛЬ 7 <Музыка театра и кино>
Модуль <Музыка театра и кино) тесно переплетается с модулем <Классическая

музыкa>), может стыковаться по ряду произведений с модуJIями <Современн{ц музыка)
(мюзикл), <Музыка в жизни человекa>) (музьткальные портреты, музыка о войне).

.Щля данного модуJIя особенно aжтуzlльно сочетание рЕlзлиtIньD( видов урочной и
внеурочной деятельности, тilких как театрализовчlнные постilновки силzlми обуrшощихся,
посещение музыкальньIх театров, коллективный просмотр фильмов.

Молуль Лi 8 <Музыка в жизнп чеJIовекD)
Главное содержtlние данного модуJIя сосредоточено вокруг рефлексивного

исследования обучшощимися психологической связи музыкальЕого искусства и
внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения явJIяется рirзвитие
эмоционttльного интеJшекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их
оттенков, осознание собственньгх душевньIх движений, способность к сопереживаЕию как
при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими
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людьми. Формы бытования музыки, типичньй комплекс вырtLзительньIх средств мУзыКzlЛЬ-

ных жанров выступают KtlK обобщённые жизненные ситуации, порождtlющие рil}личные
чувства и настроения. Сверхзадача модуJIя воспитание чувства прекрасного,
пробужление и рiLзвитие эстетических потребностей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета (музыкD) на УроВне
начального общего образования

Специфика эстетического содержaшия предмета кМузыко обусловливает тесное
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностнЬD(,

метапредметньtх и пред\,lетньж.
Л IIЧНОСТН Ы Е Р ЕЗУЛЬТДТЪI
Личностные результаты освоения рабочей прогрzlммы по музыке для начапьного

общего образования достигilются во взrммодействии учебной и воспитательной работы,
урочной и внеурочной деятельности. Они должны oTptDKaTb готовность обуlшощихся
руководствоваться системой позитивньD( ценностных ориентаций, в том числе в части:

Гр aercd анско-паmр uоmuчес Kozo вос п аmон uя :
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиuий

его исполнения, рtDкение музыкtшьньIх символов и традиций республик Российской
Федерации; проявление интереса к освоению музыкtlльньIх традиций своего крШ,
музыкальной культуры народов России; уваlкение к достижениям отечественных мастероВ
культуры; стремление rIаствовать в творческой жизни своей школы, города, республики.

[ухов но-нр а в сmв eшHozo вос п u mан uя :
признание индивидуЕшьности каждого человека; проявление сопережив€lния,

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыка.пьной и уrебной
деятельности.

эсmеmuческо?о восп аmан uя :
восприимчивость к разлиtшым видам искусства, музыкальным традициям и

творчеству своего и других народов; р{ение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться
красотой; стремление к сtlмовырtDкению в разных видzlх искусства.

Itенносmu н аучноzо познаная :
первоначЕIльныо представления о единстве и особенностях художественной и

науrной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность,
любознательность и саN{остоятельность в познЕtнии.

Фuзuческоzо воспаmанuя, форлtuрованuя ,{ульmурьI зdоровья u эJиоцuоншlьноzо
блаzополучuл:

соб;подение правил здорового и безопасного (лля себя и других.lподей) образа жизни
в окружtlющей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма,
задействованным в музык{шьно-исполнительской деятельности (дьпrание, артикуJIяция,
музыкаrrьный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с
использованием возможностей музыкотерапии.

TpydoBozo воспumаная:
установка на посильное чжтивное rIастие в прtжтической деятельности; трудолюбие

в учёбе, настойчивость в достижении поставленньгх целей; интерес к практическому
изуIению профессий в сфере культуры и искусства; уважеЕие к труду и результатаIvl
трудовой деятельности.

э колоz uче с kozo восп umан uя :
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.
МЕТДП Р ЕДМЕТНЫ Е Р ЕЗУЛЬТДТЫ
Метапредметные результаты освоения основной образовательной прогрtlшlмы,

формируемые при изrIении предмета кМузыка>:
1. ОвладениеуниверсаJIьнымипознавательнымидейсгвиями
Б аз oBble л о zuче скuе d ейс mвuя :
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красотУ родной природы, выражающие рzLзнообразные эмоции, чувства и настроения;
воспринимать музыкiLльное искусство кaж отрalкение многообразиЯ жизни,

р{lзличать обобщённые жанровые сферы: нЕшевность (лирика), танцевi}льность и

маршевость (связь с движением), деклаплационность, эпос (связь со словом);

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания,

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и

удовлетворонию эстетических потребностей.
каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с укzrзанием

приморного количества учебного времени. .щля удобства вариативного распределения в

palvlкax кiLпендарно-тематичоского плztнирования они имеют буквенную маркировку (А, Б,

в, г). Модульный принцип допускает пересТановкУ блоков (например: А, В, Б, Г),

перераспределение количества уrебных часов между блоками.
ВариативНая компоНовка темаТических блоков позвоJIяет существенно расширить

формЫ и видЫ деятельнОсти за счёт внеурочных и внекJIассньж мероприятий 
- 

посещений

театров, музеев, концертньIх зtшов; работы над исследовательскими и творческими
проектаN,IИ. В такоМ слrIае количестВо часов, отводимьж на изучение данной темы,

увеличиваетсЯ за счёТ внеурочной деятельностИ В pzlп{Ktlx часов, предусмотренньD(

эстетическим напрttвлением rrлана внеурочной деятельности образовательной органиЗаЦИИ

(и.2З ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не

искJIючительно) гштель для планирования внеурочной, внеклассноЙ работыо обозначены в

подрЕвделе <На выбор шu факульmаmuвно)).

2.1.9. Технология

пояснптельная записка
Программа по уrебному предмету кТехнология)) вкJIючает: пояснительную ЗапискУ,

содержание обуrения, планируемые результаты освоения прогрчlп{мы учебного предмета,

тематическое планировzшие.
Пояснительная записка oTptDKaeT общие цели и задачи изучения предмета,

характеристику психологических предпосьшок к его изrIению младшими школЬнИКtlN,lИ;

место в структуре уrебного плана, а также подходы к отбору содержания, плtlниРУеМЫМ

результатаNI и тематическому планированию.
Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагtlются ДJU{

обязательного изгIения В каждом кJIассе начальной шкоJIы. Приведён перечень

универсальньIх уrебных действий - познавательньIх, коммуникативных и реryлятиВнЬrХ,
формирование KoTopbD( может быть достигнуго средстваI\dи учебного ПРеДМеТа

кТехнологияD с уrётом возрастньж особенностей обуlающихся начальных классОв. В
первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формироваНИЯ УУ.Щ,

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обl^rения ТОлЬКО

начинается. В познавательньD( универс{tльньгх уrебньrх действиях вьцелен специальньЙ

рЕlздел <Работа с информацией>. С учётом того, что выполнение правил совместнОЙ

деятельности строится на интеграции реryJu{тивньD( УУ.Щ (определённые волеВые УсИЛИЯ,
сЕlIчIорегуJulция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательнОСТИ ПРИ

налаживzшии отношений) и коммуникативньIх УУ.Щ (способность верба-пьньrми среДствами

устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специЕlльном рz}зделе - 
<Совместнitя

деятельность).
Планируемые результаты вкJIючtlют JIичностные, метiшредметные результаты за

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждыЙ гОД

об1..rения в начальной школе.
В тематическом планиров{lнии описывается прогрilммное содержание по ВСеМ

рч}зделапd (темам) содержания обучения каждого кJIасса, а также раскрывitются методы и

формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно
использовать при из)цении той иrп.r иной темы. Прелставлены также способы оргiшизации
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